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Пояснительная записка  

 Цель: формирование компетентности бакалавра педагогического образования на основе 

овладения студентами общепсихологическими представлениями о фактах, особенностях и 

закономерностях психики (сознания) человека и становления групповых отношений и общения;   

овладения умениями и навыками социального взаимодействия в команде и применения их в 

учебно-профессиональной и профессиональной деятельности в соответствии с предметной 

областью согласно профилю (профилям) подготовкидля решения широкого круга 

профессиональных психолого-педагогических задач. 

Задачи: 

- сформировать целостное представление об общих и специфических особенностях и 

закономерностях психики (сознания) человека и становления его групповых отношений, общения 

и деятельности с различных научных точек зрения; 

- научить применять знания об общих и специфических особенностях и закономерностях 

психики (сознания) человека и становления его групповых отношений, общения и деятельности 

для анализа профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями психического и 

личностного развития обучающихся, с организацией общения и взаимодействия обучающихся со 

взрослыми и сверстниками, профессионального взаимодействия, с осуществлением внеурочной 

деятельности в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки;  

 - сформировать способность работать в команде и осуществлять социальное 

взаимодействие в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности в соответствии с 

предметной областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовкидля решения 

широкого круга профессиональных психолого-педагогических задач. 

  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули) формируемой 

участниками образовательных отношений части учебного плана. Дисциплина изучается во2 

семестре.  

По теории Б.М. Кедрова общая психология находится в центре равнобедренного 

треугольника, сторонами которого выступают философские, естественные и общественные науки. 

Их конкретизация позволяет выявить тесные взаимосвязиобщей психологии с философией, 

физиологией, математикой, физикой, биологией, педагогикой, историей и другими дисциплинами 

(отраслями знаний) данных групп наук. 

Социальная психология необходима для понимания закономерностей и специфики 

общения и взаимоотношений личности в группах и коллективах, поэтому изучение данного курса 

профессионально необходимо для профессий типа «человек-человек», к которым относится и 

профессия педагога. 

Изучение курса «Общая и социальная психология» опирается на усвоении таких дисциплин 

как: «Науковедение и естественнонаучное познание» (1 семестр); «Философия» (1 семестр). 

«Общая и социальная психология» тесно взаимосвязана с такими дисциплинамикак  

«История», «Образование как социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и 

практики», «Культурология». Она читается параллельно с ними во втором семестре. 

Усвоенные знания, компетенции в курсе «Общая и социальная психология» станут основой 

для изучения таких курсов как «Детство как социокультурный феномен. Психологические основы 

педагогики» (3 семестр), «Социология образования» (3 семестр), «Управление проектной 

деятельностью» (4 семестр), «Возрастная анатомия, физиология и здоровый образ жизни» (4 

семестр), «Основы специальной педагогики и психологии» (4 семестр), «Современные 

образовательные технологии (по профилю подготовки) (4, 5 семестры), «Теория обучения и 

воспитания. Образование и право» (5 семестр), «Практикум по взаимодействию педагога с 

родителями» (5 семестр),«Профессиональная компетентность педагога» (6 семестр), «Инклюзия в 

образовании» (7 семестр). 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК.3.1. Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет свою 

роль в команде 

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 

УК.3.3. Осуществляет 

обмен информацией с 

другими членами 

команды, осуществляет 

презентацию результатов 

работы команды 

УК.3.4. Осуществляет 

выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с 

заданной категорией 

людей (в зависимости от 

целей подготовки – по 

возрастным особенностям, 

по этническому и 

религиозному признаку, 

по принадлежности к 

социальной группе 

Знать: 

- основные категории общей и социальной 

психологии; 

- закономерности функционирования и 

особенности психики, сознания и 

самосознания человека; 

- психологию деятельности, общения и 

социального взаимодействия личности в 

группах и коллективах. 

Уметь: 

- применять знания о закономерностях 

функционирования и особенностях 

психики, сознания и самосознания 

человека; о психологии деятельности, 

общения и социального взаимодействия 

личности в группах и коллективах для 

анализа профессиональных проблемных 

ситуаций, связанных с особенностями 

психического и личностного развития 

детей, с организацией общения и 

взаимодействия детей со взрослыми и 

сверстниками, профессионального 

взаимодействия, с осуществлением 

внеурочной деятельности в соответствии с 

предметной областью согласно профилю 

подготовки;  

- осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде в учебно-

профессиональной и профессиональной 

деятельности в соответствии с предметной 

областью согласно профилю (профилям) 

подготовки для решения широкого круга 

профессиональных психолого-

педагогических задач; 

- осуществлять внеурочную деятельность в 

соответствии с предметной областью 

согласно профилю подготовки с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

ПК-1.Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

ПК.1.2. Осуществляет 

внеурочную деятельность 

в соответствии с 

предметной 

областьюсогласно 

освоенному профилю 

(профилям) подготовки 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 



5 

 
Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 
(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы контактной работы (всего): 62 62 

Лекции 20 20 

Практические занятия  40 40 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Консультации и иная контактная работа 2 2 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

82 82 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

Текущий контроль осуществляется в различных формах: моделирование 

профессиональной деятельности по организации внеурочной деятельности; устные ответы на 

практических занятиях; выполнение индивидуальных и коллективных творческих 

заданий/проектов; презентация портфолио конспектов внеурочной деятельности; подготовка 

рефератов, тестирование. 
По каждому модулю дисциплины студент в процессе аудиторной работы и самостоятельной 

работы может набрать определенное количество баллов: 

Модуль 1 - 0-50 

Модуль 2 - 0-50 

Если студент в процессе освоения курса набрал от 61 до 100 баллов, автоматически 

выставляется «зачтено»». 

Если студент набрал меньше 61 балла, но больше 35 баллов, он готовится к сдаче зачета.  

Если студент набрал меньше 35 баллов, он сдает сначала задания по курсу, набирая до 35 

баллов, а потом идет на зачет.  

На зачете студент может набрать от 0 до 40 баллов, которые суммируются с баллами текущей 

аттестации. 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Общая и социальная психология» выступает зачет. Студентам 

предлагаются задания для проверки сформированных знаний, умений, компетенций. В ходе зачета 

проверяются ожидаемые результаты освоения дисциплины. Зачет проводится в форме 

индивидуального собеседования студента с преподавателем по одному из вопросов и одному 

ситуационному заданию. 

Критерии оценки:  
 «зачтено» (26-40):  

- полное и развернутое раскрытие теоретических вопросов с приведением примеров; опора 

на классические и современные научные представления; компетентные ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя; решение ситуационного задания опирается на научные современные 

представления и факты; компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя;  

- достаточно полное раскрытие теоретических вопросов; примеров приведено мало; опора 

на классические и современные научные представления; достаточно компетентные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя; решение ситуационного задания опирается на научные 

современные представления и факты, но недостаточно эффективно; достаточно компетентные 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя;  
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 - краткое неполное раскрытие теоретических вопросов; без примеров или примеры не 

вполне соответствуют содержанию излагаемого материала; затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы преподавателя; решение ситуационного задания включает 

неэффективный вариант разрешения, недостаточно опирается на научные современные 

представления и факты; недостаточно компетентные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя;  

«незачтено» (0-25)- неполное, схематичное, местами нелогичное, противоречивое 

раскрытие теоретических вопросов; без примеров; отсутствие компетентных ответов на 

дополнительные вопросы преподавателя; решение комплексного ситуационного задания 

отсутствует или неэффективно, житейского плана; ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя отсутствуют. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план дисциплины «Общая и социальная психология»  

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Консул

ьтации 

и иная 

контакт

ная 

работа 

Лекции Практи

ческие 

занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая психология 72 12 20 0  

2. Социальная психология 68 8 20 0  

3. Зачет 2    2 

 Итого (часов) 144 20 40 0 2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

1. Общая психология. 

Психология как наука. Понятие психологии, ее категориальный аппарат.Место, структура и 

строение современной психологии. Объект и предмет психологии. Понятие, функции, задачи, 

структура общей психологии.Основные этапы развития психологии. Основные отечественные 

психологические направления и школы XX и XXI вв. Основные зарубежные психологические 

школы XX и XXI вв. Понятие, задачи, место, структура социальной психологии. Психика и 

сознание. Самосознание. Психология деятельности. Психология личности (направленность, 

мотивация, способности, темперамент, характер, эмоции и чувства, воля). Познавательные 

психические процессы (ощущения, восприятие, память, внимание, мышление, речь, воображение). 

           2. Социальная психология. 

Психология общения и межличностных отношений.Понятия общения; специфика и 

предмет исследования проблемы общения в социальной психологии; структура, функции, 

механизмы, средства и формы общения человека с другими людьми. Социальное взаимодействие. 

Понятие взаимодействия; основные стратегии поведения в процессе взаимодействия; типы 
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взаимодействия; теории межличностного взаимодействия.Психология группы и коллектива. 

Понятие группы; методология исследования групп; феноменология процесса возникновения и 

развития малой группы (причины, стадии движения, механизмы групповой динамики); виды, 

структура малых групп, психологические особенности функционирования малых социальных 

групп; психологические процессы в малой группе (образование и развитие, сплочение, 

руководство и лидерство, принятие решения, групповое давление, конфликт); психология 

больших социальных групп (классы, нации, политические и общественные организации, 

религиозные конфессии и др. – организованные группы; толпа, масса, публика и др. – стихийные 

группы).Психология лидерства и руководства. 

 
Практическое занятие 1 

Тема: Психология как наука 
Вопросы для изучения 

1. Понятие психологии, ее категориальный аппарат 

2. Место, структура и строение современной психологии. Объект и предмет психологии. 

3. Понятие, функции, задачи, структура общей психологии. 

4. Понятие, задачи, место, структура социальной психологии. 

3.Основные этапы развития психологии. 
Практические задания 

1. Заполните таблицу: 

Основные этапы развития психологии 

Этап, время 

развития 

Представители Предмет 

познания 

Основные 

достижения 

Недостатки 

     

2. Составьте словарь по основным категориям психологии (сознание, самосознание, психика, 

человек, индивид, личность, индивидуальность, деятельность, действие, общение, мотив, 

направленность, воля, чувства, эмоции, темперамент, характер, способности, мышление, 

воображение, ощущение, восприятие, речь, внимание, память, взаимодействие, межличностные 

отношения, группа, коллектив, лидер, руководитель). 

3. Подготовьтесь к дискуссии на тему «Каково место современной психологии в системе наук?» 

4. Закончите фразу или вставьте пропущенные слова в утверждения: 

1. Наибольшее влияние на науку Средневековья оказали такие открытия античной 

психологии, как… 

2.  В психологии Средневековья появились такие новые проблемы, как… 

3. Одним из центральных вопросов психологии Нового времени стало… 

4. Появление психологии как первой экспериментальной психологии связано с именем… 

5. Для древних греков характерно всеобщее ... природы – .... 

6. Согласно Платону, есть мир ... и мир… . …обитает в теле в течение 

жизни человека, а после его смерти переходит в ... 

7. Для Аристотеля психика – это одна из ... тела, его ... . 

8. По мнению Декарта, действия организма определяются ..., находящимися в головном 

мозге. 

9. Эмпирики считают, что любое знание может быть приобретено лишь... 

5. Решите тесты: 

1. Душу человека как разновидность материи, как телесное образование, состоящее из различных 

атомов, трактовал: 

а) Платон; 

б) Демокрит; 

в) Аристотель; 

г) Спиноза. 

2. Душу как нечто божественное, отличающее от тела, существующее у человека прежде, чем 

вступить в соединение с его телом, представлял: 
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а) Платон; 

б) Демокрит; 

в) Аристотель; 

г) Спиноза. 

3. Впервые положение о неотделимости души от тела выдвинул: 

а) Демокрит; 

б) Платон; 

в) Сократ; 

г) Аристотель. 

4. Уже в период античности душа как смешение четырех элементов представлялась: 

а) Демокритом; 

б) Гераклитом; 

в) Эмпедоклом; 

г) Анаксименом. 

5. В период античности Алкмеон рассматривал: 

а) головной мозг как орган души; 

б) душу как огонь; 

в) душу как воздух; 

г) сердце как орган души. 

6. Впервые представления об ассоциациях были сформулированы: 

а) Сократом; 

б) Аристотелем; 

в) Демокритом; 

г) Р. Декартом. 

7. Автором трактата «О душе» является: 

а) Платон; 

б) Демокрит; 

в) Аристотель; 

г) Эпикур. 

8. Как независимая от тела сущность, управляющая всеми живыми и неживыми предметами, душа 

понималась: 

а) представителями анимизма; 

б) Эпикуром; 

в) Платоном; 

г) Б. Спинозой. 

9. Что особого духовного начала нет, оно всегда одно из проявлений протяженной субстанции 

(материи), считал: 

а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) Демокрит; 

г) Б.Спиноза. 

10. Психологические идеи первоначально зародились: 

а) в экзистенциализме; 

б) в прагматическом утилитаризме; 

в) в работах В. Вундта; 

г) в русле античной философии. 

11. По Р. Декарту, концепция человека: 

а) опирается на разум, освященный верой; 

б) дуалистична; 

в) отвергает идею души как сущности человека; 

г) отвергает идею разума как сущности человека. 

12. Аристотель...  
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а) делает акцент на знание и мудрость;  

б) считает душу сущностью тела, наделенного жизнью;  

в) ставит целью познание царящего во Вселенной порядка;  

г) все ответы верны;  

д) все ответы неверны. 

13. Платон... 

а) был стихийным материалистом;  

б) считал, что дух (душа) обитает в теле человека и направляет его на протяжении всей 

жизни, а после смерти покидает его, отправляясь в мир идей;  

в) рассматривал душу как самостоятельную субстанцию;  

г) считал тело «могилой души»;  

д) считал душу божественным, возвышенным, незримым, вечным началом;  

е) считал, что душа, размещаясь в разных отделах тела, состоит из частей – разума, мужества, 

вожделения и т.д.;  

ж) все ответы верны;  

з) все ответы неверны. 

14. Философы средневековья... 

а) полностью отвергали идеи Аристотеля о душе;  

б) опирались на учения богословов;  

в) защищали догматы христианской религии;  

г) были вульгарными материалистами;  

д) развивали учение Платона;  

е) все ответы верны;  

ж) все ответы неверны. 

15. Декартова концепция человека... 

а) дуалистична;  

б) механистична;  

в) отвергает идею души как сущности человека;  

г) опирается на идею рефлекторного характера психики;  

д) опирается на разум, освященный верой;  

е) материалистична;  

ж) все ответы верны;  

з) все ответы неверны. 

16. Психология занимает центральное место согласно классификации наук: 

а) В.И. Вернадского; 

б) Б.М. Кедрова; 

в) М.В. Ломоносова; 

г) Ф. Бэкона. 

17.Выстраивать психологию по образцу развитых наук (физики и химии) как «статику и динамику 

представлений» предлагал: 

а) И.Гербарт; 

б)Дж. Милль; 

в)Г. Фехнер; 

г)Э. Вебер. 

18.Психология как самостоятельная наука оформилась: 

а)в 40-х гг. XIX в.; 

б)в 80-х гг. XIX в.; 

в) в 90-х гг. Х1Х в.; 

г) в начале ХХ в. 

19. Идея неразделимости души и живого тела и рассмотрения психологии как целостной системы 

знаний впервые была предложена 

а) Эпикуром; 
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б) Демокритом; 

в)Аристотелем; 

г)Б. Спинозой. 

20. Термин «психология» в научный оборот ввел: 

а)Р.Декарт; 

б)Г. Лейбниц; 

в) X. Вольф; 

г) Аристотель. 

21.Психология как наука о сознании возникла: 

а) в XV в.; 

б) в XVI в.; 

В) ВXVIJB.; 

г) в ХVШ в. 

22.Психология как наука о поведении возникла: 

а) в XVII в.; 

б) в XVIII в.; 

в) в XIX в.; 

г) в XX в. 

23.Определение психологии как науки о душе было дано; 

а)более трех тысяч лет тому назад; 

б)более двух тысяч лет тому назад; 

в)в XVI в.; 

г)в XVII в. 

24.Душу как пассивную, но способную к восприятию среды сравнивал cчистой доской, на которой 

ничего не написано: 

а)Г. Лейбниц; 

б)Б. Спиноза; 

в)X. Вольф; 

г) Дж. Локк. 

25. Определение эмпирической психологии принадлежит: 

а)Г. Лейбницу; 

б)Б. Спинозе; 

в) X. Вольфу; 

г) Дж. Локку 

26. Термин «эмпирическая психология» был введен: 

а)в XVI в.; 

б)в XVII в.; 

в)в XVIIIв.; 

г) в XIX в. 

27. Воззрение на психологию как независимую от философии науку одним из первых предложил: 

а) Э. Крепелин; 

б)Дж. Ст. Милль; 

в) И.М. Сеченов; 

г) В.М. Бехтерев. 

28. Изучение отношения психики к ее телесному субстрату отражает суть такой проблемы 

психологии, как: 

а)психофизиологическая; 

б)психосоциальная; 

в) психопрактическая; 

г)психогностическая. 

29.Социальная психология –это 
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а) наука, занимающаяся изучением переживаний и психических состояний, которые 

устанавливаются внечувственным путем, интроспективно; 

б) наука о феноменальных (бестелесных) сущностях, которые образуют содержание отдельного 

«Я» (т.е. сознание индивида); 

в) отрасль психологической науки, которая изучает закономерности поведения и  деятельности 

людей, обусловленные включенностью их в различные социальные группы, а также 

психологические особенности самих этих групп; 

30. Предмет изучения социальной психологии – это: 

а) факты, закономерности и механизмы поведения, общения и деятельности отдельных личностей 

и групп, связанные с их включенностью в социальные общности; 

б) особенности поведения и деятельности людей в обществе; 

в) поведение коллективов, поведение личности в коллективе. 

31. Интрадисциплинарный подход стремится отыскать место социальной психологии: 

а) на границах между родительскими дисциплинами; 

б) внутри психологии; 

в) внутри одной из родительских дисциплин. 

32. Кто признавал право социальной психологии на существование ценой отлучения от 

марксистских философских основ другой части психологии в ходе дискуссии о предмете 

социальной психологии в 20-е годы 20 века: 

а) К.Н. Корнилов; 

б) Г.И. Челпанов; 

в) В.А. Артемов. 

33. Социальная психология отождествляется с признанием социальной обусловленности психики. 

Кому из психологов принадлежит эта точка зрения: 

а) П.П. Блонскому; 

б) К.Н. Корнилову; 

в) В.А. Артемову. 

34. В предмет коллективной рефлексологии» включаются: 

а) поведение коллективов, поведение личности в коллективе; 

б) поведение коллективов, поведение личности в коллективе, условия возникновения социальных 

объединений, особенности их деятельности, взаимоотношения их членов; 

в) механизмы объединения людей в коллективы, особенности коллективов и их отношения с 

обществом. 

35. Установите правильную последовательность этапов становления и развития социальной 

психологии (по Н.И. Шевандрину): 

А. Философский; 

Б. Научный. 

В. Донаучный; 

Г. Феноменологический. 

36. Педагогическая социальная психология – это: 

а) отрасль психологической науки, которая изучает закономерности поведения и  деятельности 

людей, обусловленные включенностью их в различные социальные группы, а также 

психологические особенности самих этих групп; 

б) отрасль педагогической науки, которая изучает особенности воспитания и обучения детей в 

различных группах; 

в) отрасль психологической науки, которая занимается изучением социально-психологической 

специфики преподавания и воспитания, интеллектуальных и личностных взаимодействий, 

возникающих и развивающихся в процессе учебной деятельности.  

37. Установите соответствие: 

Основные направления социальной психологии и предметы их исследования: 
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1. Психоанализ. 

2. Бихевиоризм. 

3. Интеракционизм. 

А. Поведение. 

Б. Бессознательные аспекты психической жизни. 

В. Символические аспекты психической жизни. 

38. Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона: 

а) массу; 

б) толпу; 

в) элиту. 
Практическое занятие 2 

Тема: Современная отечественная и зарубежная психология 
Вопросы для изучения 

1. Основные отечественные психологические направления и школы XX и XXI вв. 

2. Основные зарубежные психологические школы XX и XXI вв. 

Практические задания 

1. Заполните таблицу: 

Зарубежные и отечественные школы и направления 

Название Основатель/ 

представители 

школы 

Основная идея Вклад в развитие 

науки 

Недостатки 

     

 

2. Напишите и устно защитите реферат по теме (на выбор студента).Творческая 

защита реферата проходит в форме коллективной ролевой игры «Научно-практическая 

конференция». Тема конференции «Авторские психологические теории о личности». 

Студенты перевоплощаются в ученого, психологической теории которого посвящен реферат. В 

устном выступлении (до 5 минут) студент излагает суть своей работы и основные выводы от лица 

ученого. Рекомендуется свободное владение материалом, а не его дословное зачитывание. 

Студенту могут быть заданы вопросы, связанные с его темой реферата, на которые требуется дать 

аргументированные ответы. 

Тематика рефератов  

1. Теория личности З. Фрейда. 

2. Теория личности К.Г. Юнга.  

3. Теория личности А.Адлера.  

4. Теория личности К.Хорни.   

5. Теория личности неофрейдизма Э.Эриксона. 

6.  Теория личности Э. Фромма. 

7. Диспозициональная теория личности Г.Олпорта.  

8. Структурная теория черт личности Р.Кеттела.  

9. Теория типов личности Г.Айзенка.  

10. Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера.  

11. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры.  

12. Когнитивная теория личности Дж.Келли.  

13. Проблема личности в гуманистической психологии К. Роджерса.  

14. Проблема личности в гуманистической психологии Г.Олпорта.  

15. Проблема личности в гуманистической психологии А. Маслоу.  

16. Концепция Б.Г.Ананьева.  

17. Культкрно-историческая теория развития высших психических функций 

Л.С.Выготского. Учение Л.С.Выготского о структуре и динамике детского возраста.   

18. Концепция структуры личности К.К.Платонова.  

19. Концепция личности А.Н.Леонтьева.  
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20. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева.  

21. С.Л.Рубинштейн о личности.  

22. Системно-уровневая концепция развития личности Л.И.Анцыферовой.  

23. А.Г. Асмолов о личности.  

24. Комплексный подход к личности Б.Ф.Ломова.  

25. Личность с точки зрения Б.С. Братуся.  

26. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Социально-психологический 

подход к проблемам возрастной периодизации онтогенетического развития А.В.Петровского: 

адаптация, индивидуализация, интеграция.  

27. Понятие личности в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева.  

28. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека по А.Б.Орлову. 

29. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже.  

30. Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина.  

31. Теория развития личности Л.И.Божович.  

Рекомендации к написанию и защите рефератов 

Реферат должен  состоять из  оглавления, текстовой части и списка литературы.  Он  

должен иметь титульный лист, который оформляется в соответствии с принятыми правилами. 

Текст размещается на листах стандартного формата (А4), на одной стороне листа, с оставлением 

полей (30 мм слева, 10 мм справа, 20 мм вверху и внизу). Текст должен быть четким и 

разборчивым. Произвольное сокращение слов не допускается. Все заимствованные данные 

сопровождаются ссылками на источники. Все цитаты и ссылки на других авторов, 

использованные в работе должны быть соответствующим образом оформлены. Прямое 

цитирование «берется» в кавычки, далее в квадратных скобках идет ссылка на источник (номер 

источника в списке литературы) и указывается номер страницы. Ссылки на исследователей и 

авторов литературы отмечаются указанием  в квадратных скобках номера источника, в которых 

раскрывается содержание материала.   

Объем  реферата  - не менее 10-15 страниц через полтора интервала. Реферат оценивается в 

соответствии с полнотой систематизации важного теоретического материала.  

 

3. Закончите фразу. 

По мнению структуралистов, сознание можно разложить на психические ... . 

Основоположником отечественной психологии считается… 

 

4. Решите тесты.  

1. Бихевиоризм  

а) опирался на схему «S – R»;  

б) превратил психологию в «психологию без психики»;  

в) ввел понятие научения;  

г) заложил идеи программированного обучения;  

д) ввел идеи установки;  

е) все ответы верны;  

ж) все ответы неверны. 

2. Классический психоанализ 

а) опирался на практику лечения истерических неврозов;  

б) сделал предметом бессознательные влечения человека;  

в) определил либидо как энергию, соответствующую потребности в самореализации личности;  

г) ввел в психологию метод «свободных ассоциаций»;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

3. Гештальтпсихологи 

а) сделали предметом психологии образы восприятия;  
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б) определили гештальту как форму, структуру, целостную конфигурацию;  

в) трактовали интеллект как поведение;  

г) ввели в психологию идею инсайта;  

д) определили гештальты как элементы сознания; 

е) все ответы верны;  

ж) все ответы неверны. 

4. Гуманистическая школа психологии 

а) ориентирована на расцвет всех потенциальных возможностей человека;  

б) сделала целью воспитания личностный рост;  

в) отводит главную роль индивидуальному опыту;  

г) является ветвью экзистенциализма;  

д) все ответы верны;  

е) все ответы неверны. 

5. Признание психологии как самостоятельной науки было связано: 

а) с созданием специальных научно исследовательских учреждений; 

б) с развитием метода интроспекции;  

в) с развитием метода наблюдения; 

г) с выходом трактата Аристотеля «О душе». 

    6. Назовите отечественного  психолога, который впервые в открытой форме поставил вопрос о 

структуре личности:  

а) Б.Г.Ананьев 

б) А.Н.Леонтьев 

в) Д.А.Леонтьев 

г) В.Н.Мясищев 

    7. Кем был подробно описан параметр интроверсии-экстраверсии?  

а) З.Фрейдом 

б) К.Г.Юнгом 

в) В.Вундтом 

г) А.Адлером 

8. Личность в представлениях А.Ф.Лазурского – это  

а) социальная сторона в человеке  

б) единство двух психологических механизмов: эндопсихики и экзопсихики 

в) интегральное образование психических процессов, психических состояний и 

психологических свойств  

г) психологическое образование особого типа, порождаемое жизнью человека в обществе. 

1. Основной вклад в концепцию отношений внес  

а) Б.Г.Ананьев 

б) А.Н. Леонтьев  

в) В.Н.Мясищев 

г) С.Л.Рубинштейн 

2. Назовите автора концепции интегральной индивидуальности личности  

а) В.Н.Мясищев 

б) А.Н.Леонтьев 

в) Б.Г.Ананьев 

г) В.С. Мерлин 

 

Практическое занятие 3 

Тема: Психика и сознание, самосознание 
Вопросы для изучения 

1. Формы отражения действительности. 

2. Характеристика функциональной асимметрии больших полушарий коры головного мозга. 

3. Основные концепции связи мозга и психики. 
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4. Понятие психики. Уровни развития психики. 

5. Условия перехода к высшей форме отражения – человеческому сознанию. 

6. Структура сознания. 

7. Самосознание человека. 
Практические задания 

1. Заполните таблицу: «Эволюция психики» 

Этапы и уровни развития Виды живых существ Особенности поведения 

   

2. Закончите фразу:Специфическими потребностями человека, аналогов которых нельзя 

обнаружить ни у одного животного, являются … 
Одной из главных целевых функций психической деятельности является… 

Одно из первых представлений о структуре сознания принадлежит … 

3. Подготовьтесь к дискуссиям на тему: «Условия возникновения человеческого сознания», «Что 

это такое – бессознательное?». 

4. Решите тесты: 

1. Первые представления о психике были связаны:  

а) с нейропсихизмом;  

б) биопсихизмом; 

в) с анимизмом; 

г) с панпсихизмом. 

2. Согласно идеалистическим представлениям психика – это: 

а) неотъемлемое свойство материи; 

б) свойство мозга, отражение объективной реальности;  

в) функция мозга; 

г) образ бесплотной сущности. 

3. Психика по отношению к своему носителю не выполняет функцию: 

а) отражения объектов экстрапсихической реальности; 

б) аккумулирования опыта жизнедеятельности; 

в) трансформации и прогнозирования внешних воздействий; 

г) регуляции вегетативных изменений. 

4. Высшая форма психического отражения, свойственная только человеку, интегрирующая все 

другие формы отражения, называется: 

а) волей; 

б) рефлексом; 

в) сознанием; 

г) эмоциями. 

5. Психологической характеристикой сознания не является: 

а) активность; 

б) мотивированность; 

в) интенциональность; 

г) реактивность. 

6. Понятия «мозг» и «материальное» находятся в таком же соотношении, как «сознание» и: 

а) физиологическое; 

б) реальное; 

в) идеальное; 

г) активное. 

7. При исследовании сознания в контексте структуралистического подхода использовался метод: 

а) интроспекции; 

б) наблюдения; 

в) эксперимента; 
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г) контент-анализа. 

8. Для нормального состояния сознания характерно(а): 

а) гиперактивность; 

б) наличие альфа – ритмов; 

в) сумеречное состояние сознания; 

г) легкое переключение внимания. 

9. Возникновение самосознания не связано: 

а) с процессом дифференциации внешних ощущений; 

б) с процессом дифференциации внутренних ощущений; 

в) с увеличением произвольности движений; 

г) с увеличением непроизвольности. 

10. Самосознание как этап в развитии сознания, подготовленный развитием речи и произвольных 

движений, исследовал: 

а) В.М. Бехтерев; 

б) Л.С. Выготский; 

в) И.М. Сеченов; 

г) П.П. Блонский. 

11. Сознание и самосознание возникают и развиваются параллельно, по мнению: 

а) В.В. Столина; 

б) В.М. Бехтерева; 

в) И.М. Сеченова; 

г) В. Вундта. 

12. По С.Л. Рубинштейну, самосознание: 

а) предшествует развитию сознания; 

б) является этапом в развитии сознания; 

в) возникает одновременно с сознанием; 

г) развивается одновременно с сознанием. 

13. Первый уровень развития самосознания характеризуется осознанием: 

а) биологических потребностей; 

б) уровня притязаний; 

в) значимых отношений; 

г) социальных потребностей. 

14. Психологическим механизмом самосознания выступает: 

а) эмпатия; 

б) рефлексия; 

в) идентификация; 

г) атрибуция.  

15. Оценка личностью себя, своих возможностей, личностных качеств и места в системе 

межличностных отношений называется: 

а) самооценкой; 

б) самопрезентацией; 

в) самовосприятием; 

г) самоощущением. 

 

Практическое занятие 4 

Тема: Психология деятельности 
Вопросы для изучения 

1. Понятие и структура деятельности по С.Л.Рубинштейну. 

2. Понятие и структура деятельности по А.Н.Леонтьеву. 

3. Характеристики компонентов структуры деятельности и их взаимосвязей. 

4. Отличия деятельности человека от активности животных. 

5. Виды деятельности. 
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Практические задания 

1. Вставьте пропущенные слова в следующих суждениях. 
1.  Деятельность человека не только ..., но и мотивирована. 

2.  Сознание человека зарождается, развивается и проявляется в ... . 

3.  Потребности являются источником... личности. 

4.  Цель является предпосылкой .... 

5.  Потребности обнаруживаются в ..., побуждающих к деятельности. 

6.  Осознанная ... становится мотивом поведения. 

7. При встрече потребности с предметом рождается….. 

8.  Если цель и мотив содержательно совпадают, то это характеризует …. 

2. Подготовьтесь к дискуссии по следующим суждениям. Выберите наиболее 

правильные суждения, выбор аргументируйте.  

1.  Личность формируется в деятельности. 

2.  Всякая деятельность человека детерминируется, как правило, внутренними стимулами. 

3.  Деятельность обусловлена только сознанием человека. 

4.  Мотивами деятельности могут быть потребности, установки, мысли, чувства, идеалы. 

5.  Деятельность является решающим фактором формирования и развития активности 

личности. 

6.  Деятельность – исторически отработанная система воспроизводства предметного мира, 

природы человека и человеческих отношений. 

3.Из данных понятий постройте логический ряд так, чтобы каждое предыдущее понятие 

было родовым (более общим) по отношению к последующим. 

Труд, деятельность, трудовое действие, нажатие педали тормоза, трудовая операция, мышечные 

сокращения. 

4. Решите тесты 

1. Внешними проявлениями психической деятельности человека являются: 

а) поза, мимика, интонация; 

б) установки; 

в) ощущения; 

г) ожидания. 

2. Основной характеристикой деятельности не является: 

а) предметность; 

б) субъектность; 

в) социальность; 

г) непрерывность. 

3. Использование категории деятельности как объяснительного принципа не связано с 

разработкой положения: 

а) о планомерном формировании умственных действий; 

б) о ведущей деятельности как основе периодизации развития психики; 

в) о микроструктурном анализе познавательной и исполнительной деятельности; 

г) о сведении психики к различным формам поведения. 

4. Надситуативная активность, установка не рассматриваются при анализе деятельности в плане: 

а) генетическом; 

б) структурно-функциональном; 

в) динамическом; 

г) ситуативном. 

5. В содержании деятельности можно выделить такие психологические 

компоненты, как: 

а) объективные; 

б) не направленные на цель; 

в) волевые; 

г) немотивированные. 
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6. Выполнение деятельности базируется на психофизиологических механизмах, изученных в 

русле: 

а) физиологии активности; 

б) психоаналитической теории; 

в) принципа синхронности функций в развитии; 

г) когнитивной психологии. 

7. Среди таких понятий, как активность, труд, трудовые действия, деятельность, логически 

наиболее широким понятием является: 

а) активность; 

б) труд; 

в) трудовое действие; 

г) деятельность. 

8. Активное взаимодействие человека со средой, при котором он достигает сознательно 

поставленной цели, возникающей как следствие определенной его потребности, мотива, является: 

а) операцией; 

б) действием; 

в) деятельностью; 

г) умением. 

9. Воспроизведение детьми действий взрослых и отношений между ними в особой условной 

форме – это исторически развивающийся вид деятельности: 

а) игровой; 

б) трудовой; 

в) предметной; 

г) ведущей. 

 

Практическое занятие 5  

Тема: Психология личности 
Вопросы для изучения 

1. Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект сознания 

и самопознания, индивидуальность.  

2. Проблема соотношения биологического и социального в личности.  

3. Понятие о личности. Критерии сформировавшейся личности с точки зрения разных ученых. 

4. Структура личности с разных научных точек зрения. 

5. Характеристика направленности личности как ее свойства.Основные формы 

направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения.  

6. Понятие о мотиве, мотивации деятельности и мотивационной сфере человека.  

7. Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы развития мотивов 

по А.Н.Леонтьеву.  

8. Мотивация достижения и избегания.  

9. Уровень притязаний и самооценка.  

10. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти.  

11. Мотив отвержения.  

12. Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности. 

13. Условия и механизмы развития личности. 
Практические задания 

1. Подготовьтесь к дискуссиина темы «Что такое личность?», «Какие условия необходимы 

для формирования зрелой личности?», «Softskills, их значение в жизни современной личности». 

2. Подготовьтесь к публичному монологу на 2-3 минуты на темы (по выбору студента): 

«Какая я личность?», «Могу ли я считать себя зрелой личностью?», «Индивидуальность и 

личность: тонкие различия и тесные связи», Я как личность - глазами других людей»., 

«Сформированы ли у меня «мягкие» навыки?» 
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3. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект внеучебного 

занятия для детей (выбор возраста определяется профилем подготовки студента) по 

формированию у них жизненных навыков («мягких навыков», softskills) (выбор навыка – на 

усмотрение команды). Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

4. Решите тесты: 

1. Личность – это 

а) Отдельный человек, рассматриваемый как уникальная совокупность его врождённых и 

приобретённых качеств 

б) Индивидуальные проявления мышления, памяти, способностей, ощущений, восприятия, 

которые зависят и от врождённых факторов и от их развития 

в) Это человек, обладающий определённым набором психологических свойств, приобретенных в 

общении и деятельности, на которых основываются его поступки, имеющие значение для 

общества 

2. Связь и взаимодействие различных компонентов личности: способностей, волевых качеств, 

характера, эмоций – это: 

а) Свойства 

б) Структура 

в) Индивидуальность 

3. Что такое Личность? 

а) конкретный человек, взятый в системе его устойчивых психологических характеристик. 

б) человек, имеющий возможность контактировать с другими 

в) человек, концентрирующийся исключительно на собственных убеждениях 

г) человек, имеющий свою точку зрения. 

4. Важнейшее свойство личности - это: 

а) темперамент 

б) мотивация 

в) характер 

г) направленность 

5. Индивидуальность-это способность: 

а) психологическое свойство личности 

б) моральных свойств личности 

в) религиозных свойств личности 

г) эстетических свойств личности 

6. Мотивация-это: 

а) система операций, основывающихся на данных 

б) система мотивов для каждого неповторима 

в) выражение личности как отдельного существа 

г) совокупность мыслей 

7. Активность-это: 

а) условие выполнения какой-либо деятельности 

б) мера взаимодействия субъекта с окружающим миром 

в) совокупность качеств 

г) дееспособность человека 

8. Направленность личности - это ?... 

а) совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и 

относительно независимых от наличных ситуаций;  

б) психический процесс и состояние становления личности; 

в) побуждение к деятельности, связанное с развитием человека как личности; 

г) стремление субъекта к удовлетворению своих потребностей; 

д) все предложенные варианты верны. 

9. Что такое "индивидуальность"? 

а) это психологические особенности личности;  
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б) это детерминирующее поведение субъекта; 

в) это поведенческая активность человека; 

г) это особенности деятельности субъекта; 

д) это способность логического мышления личности. 

10. Индивид-это?... 

а) биологический организм; 

б) носитель общих генетических наследственных свойств биологического вида; 

в) стремление личности отличаться от других людей; 

г) отдельно взятый человек в качестве носителя определенных биологических свойств, 

присущих человечеству как виду; 

д) целостность социальных свойств человека. 

11. Назовите отечественного психолога, который впервые в открытой форме поставил вопрос о 

структуре личности: а) Б.Г.Ананьев б) А.Н.Леонтьев в) Д.А.Леонтьев г) В.Н.Мясищев 

12. Укажите, что из перечисленного относится к личности: 

а) темперамент 

б) характер 

в) способности 

г) мотивация 

д) направленность 

е) все ответы верны. 

13. Что относится к основным формам направленности? 

а) широта 

б) влечение 

в) желание 

г) стремление  

д) гибкость 

е) интересы  

ж) идеалы 

з) убеждения.  

14. Личность – это человек как: 

а) индивид; 

б) индивидуальность; 

в) субъект деятельности; 

г) а, б, в. 

15. Какую из указанных точек зрения следует признать правильной: 

а) личность формируется обществом; биологические же особенности человека не оказывают 

влияния на этот процесс; 

б) личность определяется биологическими, наследственными факторами и никое общество не 

может изменить то, что заложено в человеке природой; 

в) личность есть феномен общественного развития человека; сложный процесс ее развития 

обусловлен единством биологического и социального. В этом процессе биологические факторы 

выступают как природные предпосылки, а социальные – как движущая сила психического 

развития человека в формировании его личности. 

16. Исключите лишнее слово: 

а) темперамент; 

б) способности; 

в) устойчивость; 

г) характер. 

17. Отдельный взятый человек - это: 

а) индивид; 

б) ребенок; 

в) человек; 
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г) личность. 

 
Практическое занятие 6 

Тема: Эмоции, чувства и воля 
Вопросы для изучения 

1. Понятие, функции и виды эмоций. 

2. Теории эмоций. 

3. Понятие и виды чувств. Формы переживания чувств. 

4. Понятие о воле. Функции воли. Структура волевого действия. 

5. Волевые качества человека и их развитие. 

Практические задания 

1. Подготовьтесь к дискуссии на тему «Эмоции и чувства – тонкие грани различий и тесные 

связи». 

2. Определите, какие из перечисленных положительных и отрицательных эмоций 

соответствуют состоянию повышенной, а какие – пониженной активности человека. 

Приведите примеры. 

Радость, грезы, страх, негодование, ярость, счастье, ужас, экстаз, грусть, печаль, восторг, 

страдание, тоска, паника, гнев, подавленность, наслаждение, раздражение, удивление, интерес. 

3. Завершите старинную притчу. Дайте объяснение описанному явлению. 

«Куда ты идешь?»- спросил странник, повстречавшись с Чумой. «Иду в Багдад. Мне нужно 

уморить там пять тысяч человек». Через несколько дней тот же человек снова встретил Чуму. «Ты 

сказала, что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят», - упрекнул он ее. «Нет, – возразила Чума, 

– я погубила только пять. Остальные умерли от ...». 

4.Назовите самую «холодную» и самую «горячую» эмоции человека, самую «громкую» и самую 

«тихую», самую «сильную» и самую «слабую». Какие эмоции образуют «враждебную триаду»? 

5. Определите, где в предложенных ситуациях мы имеем дело с побудительной, а где – с 

тормозной функцией воли. 

- Пятиклассник Вова упорно трудится над задачей по математике, потому что хочет побыстрее 

пойти к соседу Мише посмотреть по видику фильм с Клодом Ван Даммом, а мама сказала, что 

пойти можно только после того, как будут сделаны все уроки на завтра. 

- Абитуриент-ветеран Александр Неудачников уже в шестой раз не добирает баллы для 

поступления на факультет психологии, поэтому будет еще упорнее готовиться для поступления в 

седьмой раз. 

- Студент-медик Игорь целую ночь перед экзаменом учит анатомию. Латинские названия мышц, 

костей и нервов путаются и забываются, но Игорь воодушевляет себя мыслью, что он должен 

сдать этот последний экзамен, чтобы не потерять стипендию. 

- Официант ресторана «Модерн-на-Упе» Жорж Березкин был оскорблен словесно подвыпившим 

Пьером Афонькиным, облит им водкой «Жириновский», получил в лицо порцию салата а 1а 

Цезарь, а об его смокинг Пьер вытер руки. Тем не менее, официант Березкин стойко перенес 

содеянное в расчете на щедрые чаевые. 

- Бальзаковская женщина Фаина Константиновна, вес которой составляет 150 кг, третий день 

сидит на диете, чтобы к субботе вместиться в платье, надеть которое она собирается на свидание с 

Иннокентием Аркадьевичем. 

- Тринадцатилетний Боб у светофора на Варшавке моет стекла в проезжающих иномарках. 

Заработанные собственным трудом деньги он бережет от случайных соблазнов, чтобы к весне 

купить себе кожаную «косуху», как у его кумира Вилли. 

6. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект внеучебного занятия 

для детей (выбор возраста определяется профилем подготовки студента) по формированию у них 

умений распознавать эмоции и чувства других людей. Покажите фрагмент занятия (5 мин) в 

студенческой группе. 

7. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Посмотрите фильм и проанализируйте 

его - «Временные трудности»(Россия, 2018. Драма. Режиссер: Михаил Расходников. В ролях: 



22 

 
РинальМухаметов, Иван Охлобыстин, Ян Цапник, Ирина Пегова и др. Длительность: 86 мин.) на 

предмет эмоциональных переживаний и чувств главного героя (Александра), его отца (Олега 

Ковалёва), его матери (Риты). 

04.35 Эпизод на заводе Опишите, какие эмоциональные состояния 

проявились в эпизоде на заводе у героя Ивана 

Охлобыстина? Почему? 

 

05.15 Эпизод с известием 

о рождении сына 

Как Вы поняли, какие переживания испытывал 

Олег Ковалёв по поводу рождения сына? Как Вы 

это поняли? 

 

06.34 Эпизод в 

реанимации, разговор с 

врачом 

Как Олег Ковалёв воспринял диагноз врача? Как 

он эмоционально отреагировал на фразу врача, что 

от ребенка можно отказаться? 

Какова была эмоциональная реакция жены Риты? 

 

07.49. Эпизод на заводе Опишите эмоциональное состояние Олега, какое 

оно? Почему? 

 

08.38. Эпизод встречи 

Риты с ребенком из 

роддома 

Опишите эмоциональное состояние Олега. 

Опишите эмоциональное состояние Риты 

 

10.07. Эпизоды с 

усилиями мамы для 

восстановления здоровья 

ребенка (привороты 

бабушки, молитвы 

батюшки в церкви, 

реабилитационные 

занятия с врачом) 

Как вы можете описать эмоциональное состояние 

мамы?  

Как ведет себя папа по отношению к сыну, к Рите, 

какое у него эмоциональное состояние? 

Какие слова отца говорят, что он все-таки 

неравнодушен к ребенку, переживает за него? 

 

12.00 Эпизод с подарком 

инвалидного кресла на 

Новый год 

Опишите эмоциональное состояние мамы, ее 

переживания до и после эпизода со спуском 

коляски с лестницы.  

Опишите эмоциональное состояние отца и 

причины его? 

Опишите эмоциональное состояние мальчика 

вначале и в конце эпизода.  

 

16.44 Эпизоды с 

попытками отца 

воспитывать мальчика по 

своим правилам (занятия 

физические, мотивация к 

занятиям, эпизод на 

улице во дворе, эпизод в 

подъезде, когда пошли 

домой) 

Верила ли мама в попытки отца помочь мальчику 

стать сильнее? Какие эмоциональные состояния у 

мамы? 

Какие чувства вы видите у отца к ребенку? 

Опишите переживания мальчика на прогулке, 

когда он пытался догнать папу, когда пытался 

открыть дверь, когда заключил договор с папой, 

когда сам пошел по лестнице без помощи мамы.  

 

20. 52. Эпизоды: обед, 

поход в кино, вынос 

мусора 

Опишите переживания ребенка на обеде, когда 

собирался в кино и когда выносил мусорку. 

Какое формируется у мальчика эмоциональное 

отношение к отцу при помощи мамы?  

Опишите эмоции мамы и отца в этих ситуациях 

 

22.03 Эпизод с записью в 

школу 

Почему отец против того, чтобы Саша учился в 

коррекционной школе, его эмоции? 

Почему Рита выступает против решения Олега, ее 

эмоции? 
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Почему Олег не сдержался и толкнул Риту, его 

эмоции? 

Эмоциональные переживания Саши, когда он 

костылем стукнул папу по голове, защищая маму?  

26.57. Эпизоды с 

одноклассниками на 

перемене, с 

учительницей на уроке и 

в школе 

Какое эмоциональное отношение демонстрируют 

одноклассники в школе к Саше? Как вы оцените 

эмоциональное отношение к Саше учительницы 

математики?  

 

32.29 Эпизод с поездкой 

в Артек 

В чем отличие эмоционального отношения 

учительницы и отца к Саше?  

Почему Саша не принял помощь отца понести 

рюкзак, какие эмоции он испытывал при этом? 

Какое эмоциональное отношение к Саше 

демонстрирует чиновник из Артека? 

Опишите переживания вожатой по отношению к 

Саше. 

 

34.10. Эпизод в поезде 

(переживания Саши) 

Опишите эмоциональное состояние Саши в поезде, 

когда он лежал?  

 

 

36.17 Эпизод в поезде с 

другими детьми и с 

учительницей 

математики 

Как Саша смог договориться с детьми, какие 

чувства он при этом испытывал? 

Почему Саша пришел не домой, а к учительнице, 

какие чувства он к ней испытывает? 

Какова была эмоциональная реакция учителя? 

 

38.47. Эпизод 

торжественного 

мероприятия, 

столкновения с 

одноклассниками, 

выполнение заданий по 

математике за деньги 

Опишите эмоциональные состояния Саши и отца 

 

 

42.52 Какие обстоятельства спровоцировали приступ и 

парализацию у Саши? 

Что пытался донести Саша до отца? 

Эмоциональные переживания отца и сына? 

 

57.02 Эпизод в лесу + 

отъезд из родительского 

дома 

Чувства отца к сыну в лесу Чувства Саши к отцу в 

лесу. 

Докажите 

 

 

1.01.26 Эпизод 

выступления как кризис-

бизнес-консультанта 

Эмоциональные переживания Александра  

1.04.23 Эпизод встречи и 

разговора с дядей Колей 

(зам. мера) 

Чувства и переживания Александра: почему 

Александр согласился помочь дяде Коле в 

проблеме с заводом? Что послужило основным 

мотивом, какие детские переживания? 

 

1.08.31 Эпизод встречи 

отца с сыном на заводе 

Что Вы прочли во взгляде отца на сына (какие 

эмоциональные переживания), когда он увидел 

его? 

Почему отец попросил прощение у сына, почему 
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встал перед ним на колени (какие чувства 

испытывал отец и сын при этом)?  

Какая эмоциональная реакция была у Александра 

на извинения отца и его поступок? 

1.13.10 Эпизод встречи с 

мамой и своей комнатой? 

Какие эмоции испытал Александр?  

1.18.16 Эпизод разговора 

на пожаре с дядей Колей 

и спасения отца из огня 

Что понял Александр в разговоре с дядей Колей 

(зам. мера)? Эмоции Александра? 

Почему Александр кинулся в огонь спасать отца? 

Эмоции Александра 

 

 

1.20.15 Эпизод 

совещания на заводе и 

разговора отца с сыном 

Как изменилось эмоциональное отношение к 

отцу?Докажите 

 

 

Практическое занятие 7 

Тема: Способности 

Вопросы для изучения 

1. Понятие о способностях, их виды, структура способностей. 

2. Задатки как природные предпосылки к развитию способностей. 

3. Индивидуальные психологические различия людей в способностях.  

4. Понятие об одаренности. 

5. Источники и условия развития способностей. 

Практические задания 

1. Подготовьтесь к дискуссии. Определите, что из перечисленного списка можно 

отнести к способностям, а что – нельзя и почему. 

Способность к прямохождению; способность представлять свои мысли и чувства в наглядных 

образах; способность к распознаванию запахов; способность к волевой регуляции поведения; 

способность к точному восприятию цветовых оттенков; способность к говорению; способность к 

игре на органе; способность к быстрому счету в уме; способность к языкам; способность к 

стихосложению; ораторские способности; педагогические способности; способности к кулинарии; 

способность к построению абстрактных мысленных конструкций; способность к 

комбинированию пространственных образов; способность к синтезу образного материала; 

способность к труду; способность к рефлексии; способность к общению с помощью языка; 

способность к саморазвитию. 

2. Продолжите следующие высказывания.  

1. Даже если в детском возрасте и проявилась какая-то способность, это совсем не является 

гарантией... 

2. Чтобы способности реализовались, необходимо… 

3. Нельзя говорить о наличии способностей к рисунку, если человека ... 

4. «Неспособность» к чему-либо обнаруживается, когда при прочих равных условиях человек ... 

5. При выраженных способностях родителей с большой вероятностью создаются... 

6. Способность – это всегда способность к чему-то, к конкретной деятельности; задатки же сами 

по себе... 

7. Задатки многозначны: один и тот же задаток может... 

3. В приведенных примерах выделите условия, способствующие развитию 

способностей. 

 1. Отец и мать Коли – художники. Ребенок часто наблюдал их работу, стремился «помочь» 

им. С раннего детства много рисовал. Он любил помещать сложные композиции на бумажке 

величиной со спичечную коробку. На седьмом году жизни Коля совершенно самостоятельно 

постиг законы перспективы. Мальчик буквально не расставался со своими блокнотами, куда 

зарисовывал все, что поражало его воображение, будило в нем чувство. Он много наблюдал, рано 
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начал читать специальную литературу, изучал жизнь и деятельность великих художников, 

посещал картинные галереи, выставки. Двенадцатилетний мальчик увлекся красками, цветом, 

поисками собственного колорита. К своему творчеству относился с исключительной 

требовательностью и самокритичностью, работал постоянно и увлеченно. В деревне не ленился 

вставать ранним утром, чтобы написать восход солнца или пастушка в поле, не упускал случая 

сделать этюд при луне. Коля прилежно учился в средней художественной школе (по Е.П. Ересь). 

 2. Ученицу Зину в I классе все считали тупой и бездарной: она не умела связно 

говорить, не знала, сколько на руках пальцев. Особенно трудно давалась ей арифметика: не 

умела считать даже до четырех и не имела никакого представления об отвлеченном числе, не 

умела производить никаких действий над числами. Складывалось впечатление, что у девочки нет 

памяти и отсутствует сообразительность. Учительница нашла метод, при помощи которого Зина 

усвоила состав и названия чисел. Учительница заметила, что девочка твердо помнит названия 

букв. Тогда она решила каждую цифру, начиная с трех, обозначить начальной буквой и 

составила таблицу из рисунков, цифр и букв – наверху нарисовала морковки, под каждым 

рисунком – цифру, соответствующую количеству нарисованных морковок, и под ней букву, с 

которой начиналось название нарисованной цифры. Девочке давалось задание найти 

соответствующее число. После недельных упражнений она усвоила состав и названия чисел, 

могла их называть и показывать без букв. Ощутив результаты своего труда, Зина начала упорно 

работать и поверила в себя. Учительница пристально следила за ее успехами и поощряла 

девочку. Зина научилась настойчивости, умению преодолевать трудности. Она сравнялась с 

классом и не отличалась по способностям от сверстников (По Е. П. Ересь) 

 3. Мальчик попросил отца купить игрушечное паровое судно. Отец оттягивал покупку и 

предложил сыну самому построить модель парусной лодки, что и было сделано с небольшой 

помощью отца. Но лодка перевертывалась в воде. Мальчик стал доискиваться причины. Отец 

объяснил, что для постройки лодки надо знать законы механики и разбираться в чертежах. 

Сын стал внимательно вглядываться в рисунки и чертежи кораблей. Повысился его интерес к 

черчению и физике. Он построил ряд моделей, и они уже не перевертывались. Появился 

интерес к военной истории и морским сражениям. В старших классах мальчика серьезно 

заинтересовали законы судостроения. Которые он умело применял в моделировании кораблей 

(по П.М. Якобсону). 

4. Решите тесты.  

1. О наличии способностей к какому-нибудь виду деятельности свидетельствует: 

а) низкий темп обучения соответствующей деятельности; 

б) большие энергетические затраты по выполнению данной деятельности; 

в) индивидуальное своеобразие выполнения деятельности;  

г) отсутствие связи с направленностью. 

2. Высшая ступень развития творческих способностей называется: 

а) одаренностью; 

б) гениальностью; 

в) талантом; 

г) задатками. 

3. Высшая степень проявления творческих способностей личности в определенной сфере 

жизнедеятельности называется: 

а) одаренностью; 

б) гениальностью; 

в) талантом; 

г) задатками. 

4. Противостояние теоретических подходов к пониманию способностей в советской психологии 

четко обозначилось: 

а) в 1930-1940 гг.; 

б) в 1940-1950 гг.; 

в) в 1950-1960 гг.; 



26 

 
г) в 1960-1970 гг. 

5. Развитие способностей сводится к накоплению «опыта», овладению знаниями, умениями и 

навыками, по мнению: 

а) К.К. Платонова; 

б) В.Д. Шадрикова; 

в) С.Л. Рубинштейна; 

г) Д.Б. Эльконина. 

6. Классификация способностей должна исходить из психологического анализа соответствующих 

видов деятельности, по мнению: 

а) С.Л. Рубинштейна; 

б) Б.М.Теплова; 

в) В.Д. Шадрикова; 

г) А.Н. Леонтьева. 

7. То, что способности не связаны с мотивацией, утверждал: 

а) С.Л. Рубинштейн; 

б) В.Н. Мясищев; 

в) Г.С. Костюк; 

г) В. Бунд. 

8. Из гипотезы о наличии у человека природных, не изменяющихся влиянием жизненного опыта 

интеллектуальных способностей, исходят представители: 

a) гештальтпсихологии; 

б) бихевиоризма; 

в) ассоциативной психологии; 

г) психоанализа. 

9. Способности, которыми обладает человек, не только заключены (аккумулированы) внутри его 

организма, но и распределены в социальных условиях его жизнедеятельности согласно: 

а) отечественной психологии; 

б) бихевиоризму; 

в) психоанализу; 

г) гештальтпсихологии. 

10. Целостность, внутреннее единство и взаимовлияние способностей предполагают подход: 

а) системно-структурный; 

б) функциональный; 

в) кибернетический; 

г) бихевиоральный. 

11. Наследственность способностей, исходя из эволюционной теории Ч. Дарвина, открыл: 

а) Дж. Гилфорд; 

б) Ф. Галль; 

в) Ф. Гальтон; 

г) К. Гельвеций. 

12. То, что способности биологически обусловлены, зависят от унаследованного фонда, а 

обучение и воспитание могут лишь изменить скорость их проявления, считал: 

а) Платон;  

б) Ф. Галль; 

 в) Ф. Гальтон;  

г) К. Гельвеции. 

13. Автором концепции «выращивания» одаренных детей является: 

а) Ф. Галль; 

б) Ф. Гальтон; 

в) У. Эшби; 

г) К. Гельвеций. 

14. То, что посредством воспитания можно сформировать гениальность, полагал: 
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а) Ф. Галль; 

б) Ф. Гальтон; 

в) У. Эшби; 

г) К. Гельвеции. 

15. Автором «теории интеллектуального порога» является: 

 а) Е. Торренс; 

б) К. Спирмен; 

в) Л. Тёрстон; 

г) Дж. Гилфорд. 

5. Подготовьтесь к публичному полилогу-спору на 3-5 минуты на тему«Природа 

способностей: врожденность или приобретенность?» 

6. Подготовьтесь к публичному монологу на 2-3 минуты на тему «Мои способности». 

 

Практическое занятие 8 

Тема: Темперамент и характер 

Вопросы для изучения 

1. Понятие характера и его сущность. 

2. Структура характера. Понятие о чертах характера. Классификация черт характера. 

3. Типология характера как центральная проблема экспериментальных исследований и 

теоретических поисков. Гороскопы. Физиогномика И.К.Лафатера. Хиромантия и дерматоглифика. 

4. Концепции акцентуаций характера К. Леонгарда и А.Е.Личко.  

5. Факторы формирования характера. 

6. Учение о темпераменте Гиппократа, И.П.Павлова.  

7. Основные свойства темперамента и их проявления по Б.М.Теплову и В.Д. Небылицыну.  

8. Концепция темперамента В.М. Русалова. Психологические характеристики типов темперамента 

по Я. Стреляу.  

9. Взаимосвязь характера и темперамента.  

Практические задания 

1. Подготовьтесь к коллективной ролевой игре «Учитель (предмет – в соответствии с 

профилем подготовки студента) холерического (флегматического, сангвинистического, 

меланхолического) типа темперамента ведет урок». Отразите тип темперамента учителя в его 

действиях, поведении, речи, жестах. мимике, реакциях на происходящее в классе. 

2. Подготовьтесь к парной ролевой игре «Разговор двух учителей с разными 

акцентуациями характера в учительской по поводу класса, в котором много учащихся с 

проблемами разного характера». 

3. Подготовьтесь к публичному монологу на 2-3 минуты на темы (по выбору студента): 

«Какой у меня характер?», «Могу ли я сказать, что у меня сильный характер?» 

4. Выберите из приведенного списка слова, которыми можно описать характер. 

Медлительность, впечатлительность, общительность, сила эмоциональной реакции, быстрая 

адаптация, быстрота мышления, впечатлительность, благородство, трудолюбие, скупость, 

развязность, агрессивность, вспыльчивость, оптимизм, неряшливость, решительность, дружелюбие, 

воля, требовательность, инициативность, настойчивость, ранимость, плаксивость, энергичность, 

наблюдательность, жизнерадостность, находчивость, сообразительность, бездарность, наглость, 

самоуверенность, педантизм, осторожность, аккуратность, тревожность, изобретательность. 

5. Вставьте пропущенные слова в предложениях.  

1.  В отечественной психологии характер определяется как совокупность … свойств индивида, в 

которых выражаются способы его … и способы … … . 

2.  От … зависят особенности характера, определяющие динамику его проявления. 

3.  Характер не наследуется и не является прирожденным качеством личности, он … под 

влиянием условий жизни, в процессе воспитания и активного … с окружающим миром. 

4.  На формирование характера особенно влияет … . 

8. Черты … отражают то, … действует человек, а черты личности – то, … … он действует. 
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6.  Характер имеет различную степень выраженности: … характеры, …характеры и … 

характеры. 

7. … – это своеобразные заострения характера, которые подразделяются на … и … . 

8.  И. П. Павлов назвал характер …, а темперамент – … . 

6. Приготовьтесь к дискуссии. Прокомментируйте приведенные высказывания. 

Укажите наиболее верные, с вашей точки зрения, и неправильные.  

1.  Характер – это такое совокупное психическое свойство человека, которое и наследуется, и 

формируется в процессе его жизнедеятельности. 

2.  Черты характера социально типичны и индивидуально своеобразны. 

3.  В характере проявляются и отношения личности, и способы действия, при помощи которых 

эти отношения осуществляются. 

4.  Характер – это сложившийся и укрепившийся в результате жизненных воздействий и 

воспитания типичный для личности стиль социального поведения. 

5.  Единство мотивов и воли есть то, что образует характер человека. 

6.  Характер – это программа типичного поведения в типичных обстоятельствах. 

7.  Так как поведение относительным образом определяется характером человека, то при 

изменениях характера оно остается неизменным. 

8.  В характере его индивидуальное своеобразие, порождаемое неповторимыми ситуациями 

социализации, вступает в противоречие с социально-типическим. 

9. С характером рождаются, а личностью становятся. 

10. Характер – совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении. 

11.  В «типах характеров» проявляется типичность, закономерность сочетаний определенных 

черт характера с определенными чертами личности, так что можно говорить о «личностно-

характерологических типах». 

7. Решите тесты: 

1. Характер – это  

а) Разновидность стремлений и увлечений человека, разнообразие деятельности. 

б) Выраженность той или иной черты 

в) Индивидуальное сочетание существенных свойств личности, 

показывающих отношениечеловека к окружающему миру и выражающихся в 

его поведении, поступках 

2. Характер может быть: 

а) Природным 

б) Навязанным 

в) Приобретенным 

3. Черты характер, проявляющиеся по отношению к другим: 

а) Инициативность, работоспособность, трудолюбие 

б) Аккуратность, бережливость, щедрость, скупость 

в) Тактичность, вежливость, чуткость 

4. Акцентуация характера при крайне неблагоприятных обстоятельствах может 

привести к: 

а) Психопатии 

б) Депрессии 

в) Стрессу 

5. Для какого типа свойственен эгоцентризм, лживость, склонность к позерству и 

рисовке, потребность в постоянном внимании к своей особе, восхищении и 

сочувствии? 

а) Интроверт 

б) Демонстративный 

в) Экстраверт 
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6. Инициативность, работоспособность, трудолюбие – это черты: 

а) Проявляющиеся в деятельности 

б) Проявляющиеся по отношению к вещам  

в) Проявляющиеся по отношению к другим 

7. Сенситивный тип характеризуется: 

а) Импульсивностью, конфликтностью, нетерпимостью к возражениям 

б) Лживостью, склонностью к позерству и рисовке 

в) Пугливостью, замкнутостью, застенчивостью, страхом перед незнакомыми людьми, 

самобичеванием 

8. Какое из утверждений является правильным? 

а) Характер не наследуется и не является чем-то прирожденным 

б) Под чертами характера понимают индивидуальные поступки и действия 

в) Характер не формируется под влиянием окружающей среды и воспитания 

9. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении - это: 

а) темперамент; 

б) характер; 

в) способности; 

г) направленность личности. 

10. Импульсивность, инициативность, гибкость поведения, общительность, социальная 

адаптированность свойственны людям типа: 

а) интровертированного; 

б) экстравертированного; 

11. Согласно концепции Г. Айзенка, эмоционально неустойчивый интроверт: 

а) холерик; 

б) меланхолик; 

в) сангвиник; 

г) флегматик. 

12. Какой тип темперамента имеет преимущества в некоторых видах монотонной работы: 

а) холерик; 

б) сангвиник; 

в) меланхолик; 

г) флегматик. 

13. Закономерное соотношение устойчивых особенностей индивида, характеризующее 

различные стороны динамики психической деятельности, - это: 

а) характер; 

б) темперамент; 

в) чувства; 

г) воля. 

14. Быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко переключается с одного вида 

деятельности на другой, но не любит однообразной работы: 

а) сангвиник; 

б) флегматик; 

в) холерик; 

г) меланхолик. 

15. Ровен в поведении, не принимает скоропалительных решений, медленно переключается 

в одного вида работы на другой, малоактивен: 

а) сангвиник; 

б) флегматик; 

в) холерик; 

г) меланхолик. 



30 

 
16. Слишком впечатлителен, отзывчив и легкораним, медленно осваивается и привыкает к 

переменам, стеснителен, боязлив, нерешителен: 

а) сангвиник; 

б) флегматик; 

в) холерик; 

г) меланхолик. 

17. В характере личность проявляется в большей степени со стороны: 

а) содержательной; 

б) динамической; 

в) процессуальной 

18. Самокритичность, скромность, гордость характеризуют: 

а) отношение личности к вещам; 

б) отношение к другим людям; 

в) систему отношений человека к самому себе; 

г) особенности выполнения им какой-либо деятельности. 

19. Под темпераментом понимают характеристики психической деятельности: 

а) статические; 

б) содержательные; 

в) динамические; 

г) приобретенные. 

20. По И.П. Павлову, классификация типов темперамента необходимо строить с учетом: 

а) соотношения жидкостей в организме человека; 

б) особенностей функционирования нервной системы; 

в) строения тела; 

г) преобладания правого или левого полушария головного мозга. 

 

Практическое занятие 9 

Тема: Ощущения и восприятие как простейшие познавательные психические процессы 

Вопросы для изучения 

1. Понятие об ощущении. Характеристика видов ощущений. 

2. Основные свойства ощущений. 

3. Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений. 

4. Понятие о восприятии. 

5. Основные свойства и закономерности восприятия. 

6. Классификация видов восприятия и их характеристики. 

7. Зрительные иллюзии восприятия. 
Практические задания 

1. Из перечисленных понятий постройте логический ряд так, чтобы каждое 

предыдущее понятие было родовым (более общим) по отношению к предыдущим. 

Ощущение, психика, осязание, познание, чувственный образ, отражение. 

2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

1. Ощущение как психофизиологический процесс начинается с...а) физического процесса; б) 

физиологического процесса; в) психического процесса; г) все ответы верны; д) все ответы 

неверны. 

2. К экстерорецептивным ощущениям относят... а) зрительные ощущения; б) ощущения 

вибрации; в) органические ощущения; г) ощущения боли; д) все ответы верны; е) все ответы 

неверны. 

3. Основные свойства ощущений – это... а) константность; б) интенсивность; в) предметность; г) 

обобщенность; д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 

4. Минимальная величина раздражителя, вызывающая ощущение, называется... а) верхним 

абсолютным порогом чувствительности; б) разностным порогом; в) нижним порогом; г) 

интенсивностью ощущения; д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 
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5. К изменению чувствительности приводит... а) адаптация; б) синестезия; в) сенсибилизация; 

г) избирательность; д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

6. Новый вид чувствительности, обусловленный переносом качеств одной модальности на другую, – 

это... а) аккомодация; б) конвергенция; в) синестезия; г) сенсибилизация; д) все ответы верны; е) 

все ответы неверны. 

7. В структуру каждого ощущения входит... а) обобщение; б) движение; в) анализ; г) все ответы 

верны; д) все ответы неверны. 

8. Каждый анализатор имеет... а) расположенный на периферии воспринимающий 

проводниковый аппарат; б) совокупность промежуточных 

(подкорковых) перерабатывающих центров; в) центральный (корковый) аппарат; г) все ответы 

верны; д) все ответы неверны. 

9. Каждый анализатор имеет представительство в...а) правом полушарии; б) обоих полушариях; 

в) левом полушарии; г) все ответы верны; д) все ответы неверны. 

10.В психологии описаны механизмы функционирования органов чувств: а) механизмы 

сличения; б) механизмы потребностей; в) механизмы новизны; г) все ответы верны; д) все 

ответы неверны. 

3. Подготовьтесь к дискуссии. Объясните приведенные факты, используя знания 

психологии восприятия. На какой феномен восприятия указывают эти примеры? 

1. Поздний вечер. Деревня спит. Стук в темное окно. Хозяин неохотно просыпается: «Кто 

там?»- «Хозяин, а хозяин...»- «Ну, чего надо?»-«Хозяин, дрова нужны?»- «Какие еще дрова? Не 

нужны мне никакие дрова!» Проснувшись утром, хозяин обнаруживает, что ночные гости 

вывезли с его двора поленницу дров. «Мерзавцы, – жалуется он соседу, спросили, хочу ли я 

купить дрова, а сами украли мои дрова». 

2. К. Чапек в «Письмах из Англии» описывает свое посещение лондонского Музея восковых 

фигур. В одном зале он обратил внимание на сидящего господина с бородой – экспонат № 12. В 

каталоге значилось: «12. Томас Нейл Крим, казнен в 1892 году. Отравил стрихнином Матильду 

Кловер. Был обвинен также в убийстве еще трех женщин». Посмотрел на лицо -действительно, 

очень подозрительное. Через несколько фигур – почтенный священник. А в каталоге: «21. Миссис 

Дейер, ридингская убийца младенцев». Что-то не то! И вдруг Чапек заметил, что перепутал 

страницы каталога и читает об экспонатах совсем другого зала. Открыл нужную страницу. 

Оказывается, сидящий господин под номером 12 – Бернард Шоу! 

3.  Иллюзия Шарпантье состоит в следующем: перед испытуемым помещают два одинаковых с 

виду по материалу, но сильно отличающихся по объему предмета (шары, цилиндры и пр.). 

Испытуемого просят одновременно поднять оба предмета – один правой рукой, а другой – левой 

и сказать, какой из них тяжелее. На самом деле они одинакового веса, но испытуемый не 

предупрежден об этом. Меньший предмет ему всегда кажется тяжелее. Если же предложить 

поднимать эти предметы за веревочные петли и с закрытыми глазами, то иллюзия не возникает. 

Выходит, глаза мешают рукам правильно сравнивать вес? 

4.  Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект внеучебного 

занятия для детей (выбор возраста определяется профилем подготовки студента) на тему «Законы 

и загадки зрительного восприятия человека». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой 

группе. 

5. Решите тесты: 

1. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема воздействий определенных 

раздражителей из внешней и внутренней среды и переработки их в ощущения, представлен: 

а) проводниковым отделом; 

б) рецептором; 

в) анализатором; 

г) рефлексом 

2. Ощущения возникают в результате центростремительного процесса и имеют пассивную 

природу согласно теории: 
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а) рефлекторной; 

б) рецепторной;  

в) стимульной; 

г) деятельностной. 

 3. Предел чувствительности каждого органа чувств, за которым не может произойти их 

возбуждение, называется порогом: 

а) нейрофизиологическим; 

б) физиологическим; 

в) психологическим; 

г) психофизиологическим. 

4. Теория, отражающая пороговый принцип работы сенсорных систем – это: 

а) теория уровней построения движений; 

б) теория функциональных систем; 

в) теория психофизического взаимодействия; 

г) классическая теория непрерывности сенсорного ряда. 

5. Способность к восприятию изменений раздражителя или к различению близких раздражителей 

называется: 

а) абсолютной чувствительностью; 

б) дифференциальной чувствительностью; 

в) сенсибилизацией; 

г) адаптацией. 

6. Интервал времени от момента подачи сигнала до момента его возникновения называется: 

а) дифференциальным порогом ощущений; 

б) временным порогом ощущений; 

в) пространственным порогом ощущений; 

г) латентным периодом реакции. 

7. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, – это порог 

ощущений: 

а) нижний абсолютный; 

б) дифференциальный; 

в) временный; 

г) верхний абсолютный. 

8. Восприятие часто принято называть: 

а) осязанием; 

б) апперцепцией; 

в) перцепцией; 

г) наблюдательностью. 

9. Субсенсорное восприятие – это одно из проявлений: 

а) бессознательного; 

б) сознательного; 

в) надсознательного; 

г) сверх-Я. 

10. Бинокулярное зрение составляет основу видения окружающего мира: 

а) монокулярного; 

б) астрономического; 

в) стереоскопического; 

г) бинокулярного. 

11. Ошибочные восприятия реальных вещей или явлений называются: 

а) агнозией; 

б) галлюцинацией; 

в) иллюзией; 

г) бредом. 
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12. Иллюзии восприятия не обусловлены: 

а) особенностями строения глаза;  

б) спецификой процессов кодирования и декодирования информации; 

в) эффектом иррадиации; 

г) темпераментом воспринимающего. 

13. То, что из двух предметов равного веса, но разных размеров меньший кажется тяжелее, 

называется иллюзией:  

а) Шарпантье; 

б) Аристотеля; 

в) Гоббса; 

г) Уоллеса 

14. Пример рисунка, который воспринимается то как ваза, то как два человеческих профиля, 

иллюстрирует закон: 

а) транспозиции; 

б) фигуры и фона; 

в) прегнантности; 

г) константности. 

15. Образы, возникающие у человека без наличия внешних воздействий на органы чувств, 

называются: 

а) иллюзиями восприятия: 

б) галлюцинациями; 

в) фантазиями; 

г) грезами. 

 

Практическое занятие 10 

Тема: Память и внимание как познавательные психические процессы 

Вопросы для изучения 

1. Понятие и виды памяти. 

2. Основные процессы и механизмы памяти 

3. Индивидуальные различия в памяти. 

4. Мнемотехнические приемы. 

5. Понятие о внимании и виды внимания. 

6. Характеристика свойств внимания 
 

Практические задания 

1. Определите, в каких из перечисленных примеров речь идет о непосредственной 

(оперативной, мгновенной, сенсорной), кратковременной или долговременной памяти. 

1.  При печатании на пишущей машинке, как только буква напечатана, человек тут же забывает ее, 

чтобы перейти к следующей. 

2.  Старушка всю жизнь помнит о своей первой любви. 

3.  Человек, набирающий малознакомый номер в телефоне-автомате и держащий в руках сумку, букет 

и торт, не имеет возможности держать перед глазами записную книжку, и ему приходится мысленно 

повторять номер, пока набирает его. Если его прервать в момент, пока он дозванивается, номер 

исчезнет из памяти. 

4.  Пожилой актрисе, работающей над мемуарами, кажется, что свои гимназические годы она помнит 

лучше, чем военные и перестроечные. 

5.  Авиадиспетчер на несколько минут сосредоточивает внимание на изображении движущейся точки 

на экране, а после посадки самолета тут же забывает о ней, переключая внимание на следующую. 

6.  Писатель, работающий над историческим романом, помнит огромное число архивных данных, хотя 

далеко не все они войдут в повествование. 

7.  Ожидая на остановке автобус № 664, человек помнит номера других, прошедших до «своего», 

автобусов (№ 47, 57, 119, 117 и т.д.), но, дождавшись, тут же выбрасывает их из памяти. 

8. Люди, окончившие школу даже 40-50 лет назад, сохраняют в памяти имя первой учительницы. 
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9.  Студент перед экзаменом помнит огромное количество цифр, дат, фактов, которые 

«улетучиваются» из головы, как только экзамен сдан. 

10. Дошкольник, вспомнив летом о новогодних подарках, рисует Деда Мороза «по памяти». 

11. На конференции с человеком пытается поболтать неинтересный ему собеседник. Высматривая в 

толпе знакомые лица, человек что-то отвечает на вопросы, как-то реагирует на реплики навязчивого 

собеседника, но, наконец, избавившись от него, совершенно не помнит, о чем был разговор. 

12. Малыш, проведший все лето в деревне у бабушки, может не узнать ее, когда зимой она приедет в 

город. 

2. Решите тесты: 

1. Сосредоточенность сознания на каком-либо предмете, явлении или переживании обеспечивает: 

а) рефлексия; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) память. 

2. Внимание – это – направленность сознания на определенный предмет, который при этом 

представляется ясно и отчетливо. Эта направленность: 

а) избирательная; 

б) рассеянная; 

в) распределенная; 

г) неосознаваемая. 

3. Проблема внимания впервые была разработана в рамках: 

а) психологии сознания; 

б) бихевиоризма; 

в) гештальтпсихологии; 

г) теории деятельности. 

4. В теории внимания П.Я. Гальперин рассматривает внимание как: 

а) продукт развития внешней, предметной и развернутой деятельности контроля во внутреннюю 

форму; 

б) психическое явление, не имеющее собственного содержания; 

в) феноменальное продуктивное проявление работы ведущего уровня организации деятельности; 

г) форму психической активности, проявляющейся в сосредоточенности на объекте. 

5. Понятие «ориентировочный рефлекс» введено в научный словарь: 

б) И.М. Сеченовым; 

а) В.М. Бехтеревым; 

в) И.П. Павловым; 

г) А.А. Ухтомским. 

6. Внимание является важной стороной ориентировочно-исследовательской деятельности в 

теории: 

а) А.А. Ухтомского; 

б) А.Н. Леонтьева; 

в) П.Я. Гальперина; 

г) А-Ф. Лазурского. 

7. Основанием классификации внимания на зрительное и слуховое выступает: 

а) ведущий анализатор; 

б) предмет отражения; 

в) форма существования материи;  

г) характер связи с практикой. 

8. Критерием классификации внимания на сенсорно-перцептивное, интеллектуальное, 

двигательное служит: 

а) ведущий анализатор; 

б) предмет отражения; 

в) форма существования материи;  
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г) характер связи с практикой. 

9. Сосредоточение внимания на объекте в силу каких-то его особенностей называется вниманием: 

а) непроизвольным; 

б) произвольным; 

в) послепроизвольным; 

г) зрительным. 

10. Причиной возникновения произвольного внимания к любому объекту является: 

а) отсутствие цели деятельности; 

б) постановка цели деятельности; 

в) новизна раздражителя; 

г) эмоциональная значимость объекта. 

11. Ориентировочный рефлекс рассматривается как объективный, врожденный признак внимания: 

а) непроизвольного; 

б) произвольного; 

в) послепроизвольного; 

г) опосредованного. 

12. Значения параметров внимания – это индикатор: 

а) только состояния человека; 

б) только степени утомления и уровня бодрствования человека; 

в) только уровня бодрствования человека; 

г) состояния, степени утомления и уровня бодрствования человека. 

13. К показателям внимания, не выявленным в экспериментально-психологических 

исследованиях, относится: 

а) концентрация; 

б) объем; 

в) распределение; 

г) скорость. 

14. О возможности субъекта направлять и сосредоточивать внимание на нескольких независимых 

переменных одновременно свидетельствует такой показатель внимания, как: 

а) концентрация; 

б) распределение; 

в) устойчивость; 

г) избирательность. 

15. Степень сосредоточенности сознания на объекте – это такой показатель внимания, как: 

а) объем; 

б) концентрация; 

в) распределение; 

г) переключение. 

3. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект внеучебного 

занятия для детей (выбор возраста определяется профилем подготовки студента) на тему «Улучши 

свою память: формирование мнемотехнических приемов». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в 

студенческой группе. 

4. Подготовьтесь к коллективной ролевой игре «Классный руководитель выступает на 

родительском собрании с докладом о развитии внимания (памяти) у детей». Подготовьте 

публичный монолог на 2-3 минуты на указанные темы (по выбору студента). Главная цель вашего 

монолога – привлечь внимание родителей, увлечь их своей темой. 
 

Практическое занятие 11 

Тема: Мышление, речь и воображение как познавательные психические процессы 

Вопросы для изучения 

1. Понятие о воображении и его виды. 

2. Способы (механизмы) создания образов воображения. 
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3. Понятие и виды мышления. 

4. Основные формы мышления. 

5. Мыслительные операции. 

6. Понятие о речи. Основные виды и формы речи. 

7. Функции речи. 

Практические задания 

1. Определите, о каких видах мышления идет речь в следующих фрагментах, укажите 

на их особенности. 

1. Видя идущий из трубы дым, мы можем сказать, что в доме топится печь, хотя этой печи не 

видим. Видя покореженную машину, мы можем сделать вывод, что она попала в аварию, хотя не 

были свидетелями этой аварии. Более того, мы можем многое сказать о том, что и как произошло 

во время аварии, хотя всего этого тоже не видели. Воспринимая одно (дым, покореженную 

машину), мы через посредство имеющихся у нас знаний делаем выводы о другом (о топке печи, об 

аварии). 

2. Удивление перед тайной является само по себе плодотворным актом познания, источником 

дальнейшего исследования и, быть может, целью всего нашего познания, а именно – посредством 

наибольшего знания достигнуть подлинного незнания, вместо того чтобы позволить бытию 

исчезнуть в абсолютизации замкнутого в себе предмета познания. 

(К. Ясперс) 

3. - Где Италия? – спрашивал ее Лихонин. 

— Вот он. Сапог, – говорила Любка и торжествующе тыкала в Апеннинский полуостров. 

— Швеция и Норвегия? 

— Это собака, которая прыгает с крыши. 

— Балтийское море? 

— Вдова стоит на коленях. 

— Черное море? 

— Башмак. 

— Испания? 

— Толстяк в фуражке. (А. И. Куприн) 

4. - Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь, – сказала девочка и взяла 

кусочек мела. – Мы займемся арифметикой... У вас в кармане два яблока... 

Буратино хитро подмигнул: 

— Врете, ни одного... 

— Я говорю, – терпеливо повторила девочка, – предположим, что у вас в кармане два яблока. 

Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок? 

-Два. 

- Подумайте хорошенько. 

Буратино сморщился, – так здорово подумал. 

- Два... 

- Почему? 

- Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись! 

- У вас нет никаких способностей к математике, – с огорчением 

сказала девочка. – Займемся диктантом. {А. Толстой) 

5. Школьникам была предложена задача: уравновесить свечу на чашке весов так, чтобы это 

равновесие через некоторое время само собой нарушилось. Предлагался целый ряд предметов, в 

том числе и коробка спичек. Дети долго и безуспешно пытались найти решение. И только 

подсказка учителя помогла делу. 

6. В ответ на шутку друзей, заявлявших, что открытие Америки было, по сути дела, не такой уж 

трудной задачей, поскольку от Колумба требовалось только одно – держать курс все время на 

запад, он предложил им поставить яйцо на попа. Друзья взялись за дело, но, несмотря на все их 

усилия, яйцо неизменно валилось набок. Тогда Колумб взял яйцо, слегка расплющил с одного 

конца и поставил. Друзья, естественно, запротестовали, полагая, что яйцо разбивать нельзя, 
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установив, таким образом, пределы решения проблемы, которых фактически не существовало. Но 

ведь они также считали безрассудством, взяв курс на запад, придерживаться его в течение всего 

плавания. (Э. де Боно) 

 2. Решите тесты: 

1. Сущность процесса мышления состоит в установлении таких связей и отношений между 

предметами и явлениями, как: 

а) беспричинные; 

б) корреляционные; 

в) причинно-следственные; 

г) какие-либо связи, не являющиеся сущностью мышления. 

2. Мышление рассматривается как прижизненно формирующаяся способность к решению 

разнообразных задач и целесообразному преобразованию действительности: 

а) в бихевиоризме; 

б) в психоанализе; 

в) в гуманистической психологии; 

г) в деятельностной теории мышления. 

3. Автором культурно-исторической теории мышления признан: 

а) Ж. Пиаже; 

б) А.Н. Леонтьев; 

в) П.Жане; 

г) Л.С. Выготский. 

4. Основанием классификации мышления на наглядно-действенное, наглядно-образное и 

словесно-логическое является: 

а) ведущий анализатор; 

б) предмет отражения; 

в) форма существования материи; 

г) активность субъекта. 

5. Теоретическое и эмпирическое мышление различают: 

а) по типу решаемых задач; 

б) по характеру обобщений; 

в) по активности субъекта; 

г) по ведущему анализатору. 

6. Конвергентное и дивергентное мышление выделил: 

а) П. Торенс; 

б) Дж. Гилфорд; 

в) Ж. Годфруа; 

г) Ж. Пиаже. 

7. Автором различения продуктивного репродуктивного мышления является: 

а) Я.А. Пономарев; 

б) Г. Зельц; 

в) A.M. Матюшкин; 

г) М.И. Махмутов. 

8. Расчленение сложного объекта на составляющие его части или характеристики – это: 

а) анализ; 

б) сравнение; 

в) классификация;  

г) абстракция. 

9. Глубина мышления – это его: 

а) вид; 

б) уровень; 

в) форма; 

г) качество. 
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10. В умении проникать в сущность сложных явлений, процессов выражается такое качество 

мышления, как: 

а) широта; 

б) глубина; 

в) самостоятельность; 

г) гибкость. 

11. Умением человека выдвигать новые задачи и находить пути их решения, не прибегая к 

помощи других людей, характеризуется такое качество мышления, как: 

а) широта; 

б) глубина; 

в) самостоятельность; 

г) гибкость.  

12. Мысль о предмете, в которой что-либо утверждается или отрицается, – это: 

а) понятие; 

б) суждение; 

в) умозаключение; 

г) силлогизм. 

13. Логический переход в процессе мышления от общего к частному называется: 

а) индукцией; 

б) дедукцией; 

в) понятием; 

г) суждением. 

14. «Мозговой штурм» как метод активизации мыслительного процесса был разработан: 

а) Н.А. Бернштейном; 

б) У. Гордоном; 

в) А. Осборном; 

г) Дж. Гилфордом. 

15.Индуктивное рассуждение является: 

а) обоснованием; 

б) умозаключением; 

в) понятием; 

г) суждением. 

 3. Вставьте пропущенные в следующих утверждениях слова. 

1. Психический процесс создания нового в форме образа, представления или идеи называется .... 

2. Процесс воображения свойствен только ... . 

3. Образы ... служат основой воображения. 

4. По степени психической ... различают ... и ... виды воображения. 

5. Воображение – это отражение реальной ... в ..., ..., ... сочетаниях и комбинациях. 

6. Грезами называются ... вызванные ... фантазии, не связанные с ... . 

7. Активное ... воображение предполагает создание ...,..., ..., не имеющих аналога и 

характеризующихся ... и новизной. 

8. Согласно закону эмоциональной ... воображения,... влияют на воображение, воображение влияет 

на ... . 

 4.  Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
1. Воображение – познавательный процесс... а) связанный с мышлением; б) мотивированный 

потребностями личности; в) имеющий эмоциональную окраску; г) оперирующий образами 

реальной действительности; д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 

2. Воображение выражается в...а) построении опережающих образов-представлений; б) 

организации системы понятий; в) воспроизведении представлений ранее воспринятых предметов и 

явлений; г) классификации представлений; д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 

3. Фантазия осуществляется как... а) оперирование понятиями, приводящими к новому выводу; 

б) преобразование конкретных образов, создание новых образов; в) возобновление образов, 
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приближающее к точной копии ранее воспринятой ситуации; г) обобщение образов и 

представлений; д) связь с другими наклонностями; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны. 

4.Воображение – это... а) создание новых чувственных образов; б) создание новых 

мыслительных образов; в) преобразование образов; г) трансформация имеющихся представлений 

в новые; д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 

5. Создание нового образа – это... а) отлет от действительности; б) творчество; в) стремление к 

преобразованию действительности; г) подлежащая воплощению идея; д) все ответы верны; е) все 

ответы неверны. 

6. В художественном восприятии функционирует механизм эмпатического взаимодействия, 

называемый... а) заражением; б) идентификацией; в) проекцией; г) интроекцией; д) все ответы 

верны; е) все ответы неверны. 

7.  Мысленное перенесение своего реального «Я» в воображаемую ситуацию – это... а) 

внушение; б) проекция; в) катарсис; г) эмпатия; д) все ответы верны; е) все ответы неверны. 

5. Какие способы создания образов воображения использованы при создании 

названных образов? По каким признакам это можно установить? 

1. В мифах и легендах древности описываются различные фантастические существа – кентавры, 

сфинксы, драконы, гаргульи (рыльца водосточных труб, выполненные в виде фантастических 

фигур). Некоторые из них воплощены в картинах и скульптурах. 

2. А то свищет Соловей да по-соловьему,  

Он кричит злодей Разбойник по-звериному,  

И от его ли-то от посвисту соловьего,  

И от его ли-то покрику звериного,  

То все травушки-муравы уплетаются, 

Все лазуревы цветочки осыпаются,  

Темны лесушки к земле все приклоняются,  

А что есть людей, то все мертвы лежат. 

{«Илья Муромец и Соловей Разбойник») 

3....старый старичок: 

Худой, как зайцы зимние, 

Весь бел, и шапка белая,  

Высокая, с околышем 

Из красного сукна. 

Нос клювом, как у ястреба, 

Усы седые, длинные 

И – разные глаза. 

Один, здоровый, светится, 

А левый – мутный, пасмурный, 

Как оловянный грош!. 

(Н. А. Некрасов) 

4. Поглядел богатырь в руку правую, Увидал тут Илью Муромца. Он берет Илью за желты кудри, 

Положил Илью да он к себе в карман, Илью с лошадью да богатырскоей... 

(«Илья Муромец и Святогор») 

5.  Беседуя о создании литературных образов, А. М. Горький говорил: 

«Они строятся, конечно, не портретно, не берут определенного какого- нибудь человека, а берут 

тридцать-пятьдесят человек одной линии, одного ряда, одного настроения и из них создают 

Обломова, Онегина, Фауста, Гамлета, Отелло и т. д....» Он советовал молодым писателям: «Если 

вы описываете лавочника, так надо сделать так, чтобы в одном лавочнике было описано тридцать 

лавочников, в одном попе – тридцать попов, чтобы, если эту вещь читают в Херсоне, видели 

херсонского попа, а читают в Арзамасе – арзамасского попа...». 

6.  Л. Н. Толстой рассказывает о том, как возник у него образ Наташи для романа «Война и мир»: 

«Я взял Таню, перетолок с Соней, и вышла Наташа». Таня и Соня – это его свояченица и жена, две 

реальные женщины. 
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7. отрывок из трактата Лукреция «О природе вещей»? 

Ведь не живым существом порождается образ Кентавра;  

Ибо созданий таких никогда не бывало, конечно,  

Но коли образ коня с человеческим как-то сойдется, 

Сцепятся тотчас они, как об этом сказали мы раньше, 

 Вследствие легкости их и строения тонкого ткани.  

Так же и прочее все в этом роде всегда возникает... 
6. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект внеучебного занятия 

для детей (выбор возраста определяется профилем подготовки студента) на темы «Удивительный мир 

воображения», «Я мыслю, следовательно, существую!», «Речь – величайшее достижение 

человечества!». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

7. Подготовьтесь к публичному монологу на 2-3 минуты на темы«Особенности моей речи», 

«Роль воображения в моей жизни», «Давайте рассмотрим процесс моего мышления под лупой» (по 

выбору студента).  

Практические занятия 12, 13, 14 

Тема: Психология общения и межличностных отношений 

Вопросы для изучения 

1. Понятие об общении и его связь с деятельностью. 

2. Цели и средства общения. 

3. Формы, функции, виды и уровни общения. 

4. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

5. Механизмы перцепции. 

6. Стили и способы воздействия в процессе общения, их основные закономерности. 

7. Конфликт, его структура, функции, динамика и методы разрешения. 

8. Понятие межличностных отношений. Различия и связи с общением. 

9. Методика «Социометрия» как способ изучения межличностных отношений в группе. 

Практические задания 
1. Подготовьтесь к дискуссии: что говорят нам мимика и жесты? Выберите наиболее 

правильные, с вашей точки зрения, варианты для следующих утверждений: 

1. Вы считаете, что мимика и жесты это - … а) спонтанное выражение 

душевного состояния человека в данный конкретный момент; б) дополнение к речи; в) 

предательское проявление нашего самосознания; г) отпечаток культуры и происхождения, 

который трудно скрыть; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.  

2. У женщин по сравнению с мужчинами язык мимики и жестов… а)  

более выразителен; б) менее выразителен; в) более сложен; г) более многозначен; д) более 

индивидуален; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.  

3. Какая мимика и какие жесты во всем мире значат одно и то же: а) качание головой из стороны в 

сторону; б) кивок головой вверх-вниз; в) когда морщат нос; г) когда поднимают вверх 

указательный палец; д) когда хмурят лоб; е) когда подмигивают; ж) когда улыбаются; з) ответы 

верны; и) все ответы неверны.  

4. Какая часть тела «выразительнее» всего: а) ноги; б) руки; в) пальцы;  

г) плечи; д) кисти рук; е) ступни; ж) все ответы верны; з) все ответы неверны.  

5. Какая часть человеческого лица наиболее «информативна»: а) лоб;  

б) глаза;  в) губы;  г) брови; д) нос; е) уголки рта; ж) все ответы верны; з) все ответы неверны.  

6. Когда люди видят человека в первый раз, то они обращают в первую очередь на... а) одежду; б) 

походку; в) внешность; г) осанку; д) манеры; е) речь; ж) деятельность; з) все ответы верны; и) все 

неверны.  

7. Если собеседник, говоря с вами, отводит глаза, то вы делаете вывод о его... а) нечестности; б) 

неуверенности в себе; в) комплексе неполноценности; г) сосредоточенности; д) шизоидной 

акцентуации; е) все ответы верны; ж) все ответы неверны.  
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8. Преступника всегда легко узнать по внешнему виду, так как у него... а) злой взгляд; б) взгляд 

исподлобья; в) низкий лоб; г) бегающие глаза; д) циничная ухмылка; е) шишковатый череп; ж) 

руки с наколками; з) бритая голова; и) все ответы верны; к) все ответы неверны.  

9. Мужчина сочтет женское поведение призывным и эротическим, если женщина... а) будет 

раскачивать на ноге туфельку; б) засунет руки в передние карманчики тесно облетающих ее 

джинсов; в) будет посасывать дужки своих очков; г) обхватит себя обеими руками; д) будет 

встряхивать волосами; е) обхватит пальцами свой подбородок; ж) сядет, подобрав одну ногу под 

себя; з) станет крутить браслеты на запястье и кольца на пальцах; и) все ответы верны; к) все 

ответы неверны.  

10. Большинство используемых жестов и поз... а) передаются из поколения в поколение; б) 

заучены с детства от родителей; в) подсмотрены у других и заучены; г) заложены в человеке от 

природы; д) имеют национально-культурную специфику; е) все ответы верны; ж) все ответы не 

верны. 

2.Принятие позиции Ребенка, Взрослого или Родителя может характеризоваться 

рядом физических признаков. Определите, какую позицию занимает ваш собеседник, если 

он: 
1) выражает себя по большей части не словами, а проявлениями чувств;  

похлопывает собеседника по плечу; кусает ногти; шмыгает носом; смотрит на 

собеседника открытым взглядом; поджимает губы; легко плачет, поднимает вверх указательный 

палец; сдержан; смущается; хмурит брови; хихикает; надувает губы; поднятием руки спрашивает 

разрешения что-либо сказать; часто вспыхивает от раздражения; вздрагивает от испуга; хнычет; 

внимателен; уверен в себе; цокает языком; строит глазки; пожимает плечами; ставит руки на 

бедра; скрещивает руки на груди; держит руки пирамидой вверх; потупляет взор; изображает на 

лице ужас; дразнит; восторгается; смеется; «ломает» руки; тяжко вздыхает; снисходительно 

кивает головой; криво усмехается;  

2) употребляет следующие слова и выражения: «хочу»; «на мой взгляд»; «никогда в 

жизни...»; «давай пойдем»; «запомни раз и навсегда!»; «что»; «где»; «самый (большой, высокий, 

лучший, самый-самый)»; превосходные степени сравнения; «только попробуй...», «не буду»; 

«заруби себе на носу!»; «сынок (варианты: милок, голубчик, деточка, мой дорогой)»; «сколько 

можно тебе повторять!?»; «какой бестолковый»; «мам, я пошел...»; «подумаешь, какой...»; «когда 

вырасту и стану большим...»; «ужасный»; «ну ну»; «идиотский»; «чушь»; «почему»; «я полагаю»; 

«неверно»; «вероятно»; «возможно»; «когда»; «кто»; «как»; «по сравнению с...»; «справедливо»; 

«иначе говоря...»; «сколько»; «каким образом»; «неизвестно»; «действительно»; «правильно ли я 

понял, что,..». 

3. В транзактной концепции Э. Берна выделены позиции Ребенка, Родителя и 

Взрослого. Ниже перечислены характеристики поведения при принятии каждой из них. 

Определите, что в данном списке принадлежит Родителю, Взрослому и Ребенку. 

Раскованность, скептицизм, жизнерадостность, бедность фантазии, недооценка 

эмоциональной стороны жизни из-за рационального подхода к ней, авторитетный тон, 

импульсивность, контроль над своими действиями, 

покровительство, безапелляционность, богатая фантазия, пугливость, скованность, 

догматизм, сознание собственного превосходства и права «карать», неуверенность, любопытство, 

беспомощность, доверчивость, уверенность в своей правоте, расчет действий, трезвость в оценках, 

понимание относительности догм, несдержанность. 

4. Оцените, как сочетаются эти три «Я» в вашем поведении. Оцените приведенные 

высказывания в баллах от 1 до 10.  

Тест «Родитель - Взрослый - Дитя» 

1. Мне порой не хватает выдержки.  

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять.  

3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь 

своих детей.  

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях.  
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5. Меня провести нелегко.  

6. Мне бы понравилось быть воспитателем.  

7. Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому.  

8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события.  

9. Каждый должен выполнять свой долг.  

10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется.  

11. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия.  

12. Младшее поколение должно учиться у старшего, как ему следует 

жить.  

13. Я, как и многие люди, бываю обидчив.  

14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе.  

15. Дети должны, безусловно, следовать указаниям родителей.  

16. Я - увлекающийся человек.  

17. Мой основной критерий оценки человека - объективность.  

18. Мои взгляды непоколебимы.  

19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать.  

20. Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны.  

21. Люди должны соблюдать правила независимо от обстоятельств.  

Подсчитайте отдельно сумму баллов по строкам:  

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 - «Д» (Дитя);  

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 - «В» (Взрослый);  

3, 6, 9, 12, 15,18, 21 - «Р» (Родитель).  

Расположите соответствующие символы в порядке убывания веса. Если у вас получилась 

формула  «ВДР», то вы обладаете развитым чувством ответственности, в меру импульсивны, 

непосредственны и не склонны к назиданиям и поучениям. Вам можно пожелать лишь сохранить 

эти качества и впредь. Они помогут вам в любом деле, связанном с общением, коллективным 

трудом, творчеством. Хуже, если на первом месте стоит «Р», категоричность и самоуверенность 

противопоказаны, например, педагогу, организатору, словом, всем, кто в основном имеет дело с 

людьми, а не с машинами.  

Сочетание «РДВ» порой способно осложнить жизнь обладателю такой характеристики. 

«Родитель» с детской непосредственностью режет «правду-матку», ни в чем не сомневаясь. «Д» во 

главе приоритетной формулы – вполне приемлемый вариант, скажем, для научной работы. 

Эйнштейн, например, однажды шутливо объяснил причины своих научных успехов тем, что он 

развивался медленно и над многими вопросами задумывался лишь тогда, когда люди обычно 

перестают о них думать. Но детская непосредственность хороша до определенных пределов. Если 

она начинает мешать делу, то, значит, пора взять свои эмоции под контроль. 

5. Подготовьтесь к дискуссии. Предложите свой вариант разрешения ниже 

представленных проблемных ситуаций, возникающих в процессе педагогического общения с 

учениками: 

1. Среди учащихся 7-го класса возник конфликт на почве неприязни одноклассников к 

одному из учеников, чьи школьные успехи заметно выше, чем у остальных. 

2. Между учителем и учеником 3-го класса возникло противоречие: ученик недоволен 

выставленной ему отметкой. 

3. Ученик способный. Отношение к предметам, изучаемым в школе ответственное. 

Достаточно высокий общий культурный уровень. Высокомерен, обладает задатками лидера, 

циничен, стремится достичь цели любой ценой. В ходе урока (самостоятельная работа) учитель 

сделал два замечания по поводу использования пособия по решению задач. Когда реакции не 

последовало, учитель спросил: «Саша, а для чего вообще это пособие?». - «Чтобы получить 

отличную оценку». – «Давай я её тебе просто так поставлю». «Поставьте! Я не против…». 

Учитель объявил в классе, что выставляет Саше в журнал «четвёрку». Класс замер, а Саша сказал: 

«Спасибо. А почему не пятёрку?» 
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6.Проанализируйте отрывки, представленные ниже, определите типовую схему 

перцепции, систематические ошибки социального восприятия.  

«Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая 

женщина говорит глупости, ты слушаешь и не слышишь глупости, а слышишь умное. Она 

говорит, делает гадости, а ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни 

гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна» (Л.Н Толстой. 

«Крейцерова соната»).  

«Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице вместо 

того, чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны» (Н.В. 

Гоголь. «Невский проспект»). 

«На нем был черный фрак, побелевший уже по швам, панталоны летние..., под истертым 

черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз, шершавая шляпа, казалось, 

видела и вёдро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в 

обществе - за политического заговорщика; в передней - за шарлатана, торгующего эликсирами или 

мышьяком» (А.С.Пушкин. «Египетские ночи»).  

«Что приличествует Юпитеру, то не приличествует быку» (гласит древняя поговорка). 

7. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект внеучебного 

занятия для детей (выбор возраста определяется профилем подготовки студента) на темы«Стили 

общения в жизни человека», «Конфликт – это хорошо?!» «Загадки восприятия человека 

другими».Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 
7. Подготовьтесь к публичному монологу на 2-3 минуты на темы«Какой я в общении», 

«Трудности моего общения».  

 

Практические занятия 15, 16, 17 

Тема: Психология группы и коллектива 
Вопросы для изучения 

1. Понятие о группе. Классификация групп. 

2. Понятие о малой группе. Классификация малых групп. 

3. Причины возникновения и этапы развития малой группы. 

4. Механизмы групповой динамики. 

5. Социально-психологические характеристики малой группы. 

6. Принятие группового решения. 

7. Характеристика коллектива. Понятие. Критерии. Этапы/стадии формирования. 

8. Социально-психологический климат в коллективе. 

9. Понятие о большой социальной группе. 

10. Общая характеристика и типы стихийных групп (толпа, масса, публика). 

11. Способы воздействия в стихийных группах (заражение, внушение, подражание) 

Практические задания 

1. Подготовьтесь к проведению методики на изучение референтометрического статуса 

индивида в группе. 

Инструкция: 

Напишите на листке бумаги слева дату, справа - свою фамилию, имя. 

1 серия - выберите из предложенных (или дополните самостоятельно) качества личности 3-

5 уважаемых Вами студентов (учащихся). Поставьте около каждого из пяти участников баллы за 

выраженность в нем каких-либо качеств (1 балл за наименее выраженное качество, 5- за наиболее 

часто проявляющееся в нем). Возможные качества: трудолюбивый, уверенный в себе, 

целеустремленный, организованный, ответственный, умный, эрудированный, веселый, 

общительный, чуткий, внимательный, добрый, смелый, аккуратный, бережливый, скромный, 

застенчивый и т.д. Затем суммируйте баллы по каждому избраннику и разделите на 25, умножив 

частное на 100%, Вы получите коэффициент их выраженности в индивиде (или степень 

уважительного отношения к коллеге); 
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2 серия - Напишите 3-5 фамилий студентов (учащихся), с которыми бы Вы предпочли быть 

рядом в трудной ситуации (поставьте около фамилии «+»). Напишите 3-5 фамилий тех, с кем бы 

Вам не хотелось бы оказаться в такой ситуации (поставьте знак «-»). 

3 серия (основная) -Запишите ответ на вопрос: «Чье мнение о себе Вам хотелось бы узнать 

в первую очередь?» (Поставьте цифру «1» около названной фамилии, во вторую – цифру «2», в 

третью очередь - «3»). Далее можно предоставить студентам 3-5 минут на удовлетворение 

желания познакомится со своими оценками и проверкой своего предположения о том, насколько 

правильно их ожидание сделанного другими выбора. Если тот, чье мнение захотел узнать о себе 

человек, не характеризует его, или не желает знакомить других со своими данными, он может это 

не делать, сославшись на конфиденциальность своих результатов. В этом случае нахождение 

референтометрического статуса по приводимой ниже формуле осуществляется по желанию 

членов группы. Обработка результатов ведется по всей группе с соблюдением правила о 

неразглашении полученных данных. 

Обработка данных: 

1. Выпишите и подсчитайте количество качеств, которые ценятся членами группы. 

2. Заполните следующую таблицу по трем сериям опыта. 

3. Референтометрический статус вычисляется на каждого члена группы по формуле: 

, где Pc- референтометрический статус члена группы, В - количество первых выборов 

данного индивида, 2В - вторых, 3D -его третьих выборов, N – количество членов группы 

(подгруппы). 

4. Результаты, полученные путем суммирования количества выборов каждого члена 

группы, или по формуле, изображаются графически в виде дифференциальной референтограммы 

(см. практическое занятие № 5), в которой также выделяются «звезды», «предпочитаемые», 

«пренебрегаемые», и «изолированные». 

5. Проанализировать результаты методики.Охарактеризуйте свой референтометрический 

статус по данным опыта. Устраивает ли он Вас? В чем Вы видите причины такого уровня? Могли 

бы Вы его повысить? И как? 

2. Подготовьтесь к исследованию («Экспресс-методика» по изучению социально-

психологического климата в коллективе». Авторы: О.С. Михалюк, А.Ю. Шалыто). 

Проанализировать результаты исследования. 

«Экспресс-методика» по изучению 

социально-психологического климата в коллективе 

Методика разработана О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто на кафедре социальной психологии 

факультета психологии СПб. университета. Методика позволяет выявить эмоциональные, 

№ Кто выбирает 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

123 123 123 123 123 123 123 123 123 

  Мнение (кого выбирают) 

1 

2 

3 

4 

… 

9 

Арбузова Г. 

Боржова Т. 

Вахромеева Т. 

Ярыгина Н. 

… 

Мелехов Д. 

  

3 

 

1 

   

 

 

2 

 

3 

 

   

Количество 

отклонений индивида 

         

Количество 

полученных выборов 

0 2 0 0 1 1 1 0 1 

Референтометрически

й статус 
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поведенческий и когнитивный компоненты отношений в коллективе. В качестве существенного 

признака эмоционального компонента рассматривается критерий привлекательности - на уровне 

понятий «нравится - не нравится», «приятный - не приятный». При конструировании вопросов, 

направленных на измерение поведенческого компонента, выдерживался критерий «желание - не 

желание работать, учиться вместе». Основным критерием когнитивного компонента избранна 

переменная «знание - не знание особенностей членов коллектива». 

Цель исследования: диагностика существующего психологического климата в коллективе. 

Инструкция: 

Для ответа на предлагаемые вопросы необходимо: 

- внимательно ознакомится с вариантами ответов; 

- выбрать один из них наиболее соответствующий вашему мнению. 

Предложенные вопросы. 

I. Отметьте, с каким из приведенных ниже утверждений вы больше всего согласны: 

1. Большинство членов нашего коллектива - хорошие, симпатичные люди. 

2. В нашем коллективе есть всякие люди. 

3. Большинство членов нашего коллектива - люди малоприятные. 

II. Считаете ли вы, что было бы хорошо, если бы члены вашего коллектива жили близко друг от 

друга? 

1. Нет, конечно. 

2. Скорее нет, чем да. 

3. Не знаю, не задумывался об этом. 

4. Скорее да, чем нет. 

5. Да, конечно. 

III. Как вам кажется, могли бы вы дать достаточно полную характеристику: 

А. Деловых качеств большинства членов коллектива? 

1. Да. 

2. Пожалуй, да. 

3. Не знаю, не задумывался над этим. 

4. Пожалуй, нет. 

5. Нет. 

Б. Личных качеств большинства членов коллектива. 

1. Да. 

2. Пожалуй, да. 

3. Не знаю, не задумывался над этим. 

4. Пожалуй, нет. 

5. Нет. 

IV. Представлена шкала от 1 до 9, где цифра 1 характеризует коллектив, который вам очень 

нравится, а цифра 9 - коллектив, который вам очень не нравится. В какую цифру вы поместите 

ваш коллектив. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V. Если бы у вас появилась возможность провести каникулы с членами вашего коллектива, то как 

бы вы к этому отнеслись? 

1. Это меня бы вполне устроило. 

2. Не знаю, не задумывался над этим. 

3. Это меня бы совершенно не устроило. 

VI. Могли бы вы с достаточной уверенностью сказать о большинстве членов вашего коллектива, с 

кем они охотно общаются по деловым вопросам. 

1. Нет, не мог бы. 

2. Не могу сказать, не задумывался над этим. 

3. Да, мог бы. 

VII. Какая атмосфера обычно преобладает в вашем коллективе? 
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Представлена шкала от 1 до 9, где цифра 1 соответствует нездоровой, недружеской атмосфере, а 9, 

наоборот, атмосфере взаимопомощи, взаимного уважения. К какой из цифр вы отнесли бы свой 

коллектив? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VIII. Как вы думаете, если бы вы заболели, или долго не появлялись по какой-либо причине, 

стремились бы вы встречаться с членами вашего коллектива? 

1. Да, конечно. 

2. Скорее да, чем нет. 

3. Затрудняюсь ответить. 

4. Скорее нет, чем да. 

5. Нет, конечно. 

Обработка результатов: 

Анализируются 3 компонента: эмоциональный, поведенческий и когнитивный компоненты 

отношений в коллективе. Каждый из них тестируется 3 вопросами: I, IV и VII относятся к 

эмоциональному компоненту; II, V и VIII - к поведенческому; когнитивный компонент 

определяется вопросами III и VI, причем вопрос III содержит 2 вопроса - причем ответ на каждый 

из них принимает только одну из трех возможных форм: +1; -1; 0. Следовательно, для целостной 

характеристики компонента полученные сочетания ответов каждого испытуемого на вопросы по 

данному компоненту могут быть обобщены следующим образом: 

- положительная оценка (к этой категории относятся сочетания, в которых положительные ответы 

даны на все три вопроса, относящихся к данному компоненту, или два ответа положительные, а 

третий имеет любой другой знак); 

- отрицательная оценка (сочетания, содержащие три отрицательных ответа, или два ответа 

отрицательные, а третий может выступать с любым другим знаком); 

- неопределенная, противоречивая оценка (когда на все три вопроса дан неопределенный ответ; 

ответы на два вопроса неопределенны, а третий ответ имеет любой другой знак; один ответ 

неопределенный, а два других имеют разные знаки). 

Полученные по всей выборке данные можно свести в таблицу. В каждой клетке таблицы 

должен стоять один из трех знаков: +, -, 0. 

На следующем этапе обработки для каждого компонента выводится средняя оценка по выборке. 

Например, для эмоционального компонента 

Где - количество положительных ответов, содержащихся в столбце, - количество отрицательных 

ответов, n - число членов коллектива, принявших участие в исследовании. Очевидно, что для 

любого компонента средние оценки могут располагаться в интервале от - 1 до +1. В соответствии 

с принятой трехчленной оценкой ответов классифицируются полученные средние. Для этого 

континуум возможных оценок делится на три равные части: от -1 до -0,33; от -0,33 до +0,33; от 

+0,33 до +1. 

Средние оценки, попадающие в первый интервал, будем считать отрицательными, во второй - 

противоречивыми, а третий - положительными.  

Произведенные вычисления позволяют вывести структуру отношения к коллективу для 

рассматриваемого подразделения. Тип отношений выводится аналогично процедуре, описанной 

выше. Следовательно, возможны следующие сочетания рассматриваемого отношения: 

- полностью положительное - психологический климат трактуется как весьма благоприятный; 

- положительное - в целом благоприятный; 

- полностью отрицательное - совершенно неудовлетворительный; 

- отрицательное - в целом неудовлетворительный; 

- противоречивое, неопределенное - тенденции противоречивы и неопределенны. 

5. Подготовьтесь к групповой дискуссии и проведению коллективной ролевой игры 

«Захват заложников в школе (детском саду)». 

6. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект внеучебного 

занятия для детей (выбор возраста определяется профилем подготовки студента) на темы«Мы –

дружный коллектив». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 
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7. Подготовьтесь к публичному монологу на 2-3 минуты на темы«Я в своей группе», 

«Достоинства и недостатки моей студенческой группы».  

 8. Решите тесты: 

1. Группа – это: 

а) совокупность людей, обънединенных каким-то общим признаком; 

б) включенность индивида всовокупность людей; 

в) образование людей, помещенных в одинаковые условия. 

2. По количественному признаку группы бывают большие и … 

а) референтные; 

б) малые; 

в) условные. 

3. К естественным группам относят: 

а) возрастные; 

б) профессиональные; 

в) все варианты верны. 

4. Неформальная социально-психологическая характеристика положения члена группы, степень 

его авторитетности для остальных участников группы – это: 

а) роль; 

б) статус; 

в) все варианты верны. 

5. Нормативно заданный, одобряемый образец поведения человека, данный его положением в 

группе – это: 

а) статус; 

б) позиция; 

в) роль. 

6. Важным компонентом характеристики положения индивида в группе является: 

а) групповые санкции; 

б) групповые нормы; 

в) все варианты верны. 

7. К основным характеристикам группы относятся: 

а) групповые процессы; 

б) нормы и ценности; 

в) все варианты верны. 

8. К стихийным группам относят: 

а) группу студентов на лекции; 

б) толпу; 

в) группу людей, собравшихся на совещание. 

9. Кратковременное образование людей для просмотра зрелища – это: 

а) толпа; 

б) публика; 

в) масса. 

10. К функциям воспитательного коллектива не относится: 

а) стимулирующая; 

б) воспитательная; 

в) личностная. 

 

Практические занятия18, 19, 20 

Тема: Психология лидерства и руководства 
Вопросы для изучения 

1. Понятия «лидерство», «руководство», «лидер», «руководитель». Различия лидера и 

руководителя. 

2. Теории происхождения лидерства. 
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3. Качества личности лидера/руководителя. 

4. Стили лидерства и руководства. 

5. Понятие и функции управления. 

6. Факторы формирования лидерских качеств личности. 

Практические задания 

1. Решите тесты: 

1. Лидерство – это: 

а) ведущее положение отдельного лица социальной группы; 

б) посредник социального контроля и административно-государственной власти; 

в) все варианты верны. 

2. Проблема лидерства как научно-практическая задача возникла: 

а) в первой половине 20 века; 

б) в середине 20 века; 

в) во второй половине 20 века. 

3. По Маскону, стиль руководства – это: 

а) привычная манера поведения руководителя по отношнению к подчиненным; 

б) совокупность способов и приемов целенаправленного воздействия руководителя на 

подчиненных; 

в) устойчивый комплекс черт руководителя. 

4. Традиционно выделяют стили руководства: авторитарный, попустительский и … 

а) активный стиль; 

б) пассивный; 

в) демократический. 

5. Лидерство трактуется как один из процессов организации и управления малой группой: 

а) А.С. Макаренко; 

б) Б.Д. Парыгиным; 

в) Е.А. Аркиным. 

6. Формальный, неформальный, смешанный тип лидера выделяется на основании: 

а) позиции организованности; 

б) функции, реализуемой лидерами; 

в) сфере взаимоотношений. 

7. По характеру деятельности выделяют такой тип лидера, как: 

а) демократический; 

б) универсальнй; 

в) лидер-инициатор. 

8. К функциям руководителя не относится: 

а) Планирование; 

б) создание самоуправления; 

б) контроль. 

9. Деятельность взрослых членов общества, профессиональной целью которых является 

воспитание подрастающего поколения – это: 

а) воспитание; 

б) обучение; 

в) педагогическая деятельность. 

10. К компонентам педагогической деятельности не относится: 

а) конструктивный; 

б) организаторский; 

в) индивидуальный. 

2. Проведите исследование на выявление типа лидера, к которому Вы относитесь. 

МЕТОД: Анкетирование 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 15 утверждений закрытой анкеты.. 

ИНСТРУКЦИЯ: Используйте для ответов «да»,«нет», «не знаю» или знаки «+», «-», «+/-». 
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ЭКСПЕРМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

1. Уже в детстве необходимость подчинятся другим была для меня проблемой. 

2. Считаю, что прогресс в науке и культуре не мыслим без людей с развитыми 

потребностями господствовать над другими. 

3. Думаю, что настоящий мужчина умеет подчинять своей воле женщин. 

4. Честно говоря, не люблю, когда близкие опекают. 

5. Согласен(на) с утверждением, что истинная натура женщины - покорность. 

6. Не все, возможно, догадываются, что «брать все на себя» мне приходится из-за 

постоянных опасений за благополучие родных. 

7. По-моему, большинство проблем у нас возникает из-за недостатка лидеров с «железной 

рукой». 

8. В трудных ситуациях, требующих быстрого решения, мне обычно не нужно много 

времени, чтобы поступить правильно. 

9. Знаю, что могу и люблю руководить другими людьми. 

10. Не умею и не хочу открываться «до конца» ни перед кем. 

11. Мне не нужны мечты о «тихой пристани». 

12. Думаю, что подчиненному просто необходимо уметь выполнять любые приказы 

начальников. 

13. Возможно, это странно, но в отношениях с близкими мне людьми испытывают 

внутреннее сопротивление, когда вынужден просить о чем-то. 

14. Часто сталкиваюсь с ситуацией, в которой кто-то ждет от меня объяснений, хотя, на мой 

взгляд, все и так ясно. 

15. Мне кажется, что мой характер похож на отца, который был опорой в семье. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ:  

1.За каждый ответ «да» («+») поставьте себе 10 баллов, «не знаю» («+/-»)-5 баллов, «нет»( «-»)-0 

баллов. 

2.найдите сумму баллов. 

ЗНАЧЕНИЯ: 

1. От 150 до 100 баллов. Если Вы отвечали искренне, то Вы авторитар, который привык 

командовать окружающими. Такой человек самоуверен, считает, что он все знает в 

настоящем и уверен в том, что должно быть в будущем. Вам доставляет удовольствие 

убеждать людей, управлять ими и требовать своевременного и качественного выполнения 

задания (или приказа). Вы умеете оправдывать себя в любой ситуации «промах» и не 

намерены давать передышку своим подчиненным. 

2. От 99 до 50 баллов. Сотрудничающий (демократический) тип лидера, который умеет 

советоваться и давать полезные идеи. Такой руководитель рационально мыслит, 

просчитывает ситуацию на несколько ходов вперед. Он решителен и настойчив в 

достижении поставленной цели, достаточно гибок, если в ситуации появляются новые 

переменные. Умеет считаться с мнениями, желаниями и чувствами других людей.   

3. От 49 до 0 баллов. Тип лидера- «психологический уж», мазохист, готовый стерпеть любую 

обиду, упрек и даже оскорбление. Часто испытывает бессилие и растерянность при 

управлении другими людьми, льстите, заискиваете и пасуете перед руководителями, 

недооценивая свои желания, чувства, мнения. Дойдя до крайности, способен совершить 

решительный поступок, который носит иногда необдуманный характер. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ: 

1. Охарактеризуйте себя по полученным в опытах данных. Подтвердилась ли эмпирическая 

гипотеза о Ваших способностях лидера?  Можете ли согласиться со значениями, и чем Вы 

могли бы их дополнить, учитывая свой жизненный опыт? Приведите примеры. 

2. Устраивает ли Вас выявленный тип лидерства, и как Вы можете изменить его в себе и 

учащихся, с которыми Вы будете работать? 

 

3. Проведите исследование на выявление стиля руководства. 
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МЕТОД: Анкетирование тестового характера 

МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ: 40 утверждений. 

ИНСТРУКЦИЯ: Прочитав утверждение, поставьте перед его порядковым номером один из 

следующих ответов: ТСНБ – так совсем не бывает; ТНБ- как правило, так не бывает; МБ- может 

быть(неопределенная оценка); ТБ- да, как правило, так бывает; ТБВ- да, так бывает всегда. 

ЭКСПЕРМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ:  

1. Я давал(а) бы подчиненным нужные поручения даже в том случае, если есть опасность, что 

при их невыполнении критиковать будут меня. 

2. У меня всегда много идей и планов. 

3. Я прислушиваюсь к замечаниям других. 

4. Мне в основном удается привести логически правильные аргументы при обсуждениях. 

5. Я настраиваю сотрудников на то, чтобы они решали свои задачи самостоятельно. 

6. Если меня критикуют, то я защищаюсь, несмотря ни на что. 

7. Когда другие приводят свои доводы, я всегда прислушиваюсь. 

8. Для того, чтобы провести какое-то мероприятие, мне приходиться строит планы заранее. 

9. Свои ошибки я по большей части признаю. 

10. Я предлагаю альтернативы к предложениям других. 

11. Защищаю тех, у кого есть трудности. 

12. Высказываю свои мысли с максимальной убедительностью. 

13. Мой энтузиазм заразителен. 

14. Я принимаю во внимание точку зрения других и стараюсь включить её в проект решения. 

15. Обычно я настаиваю на своей точки  зрения и гипотезах. 

16. Я с пониманием выслушиваю и агрессивно высказываемые контраргументы. 

17. Ясно выражаю свои аргументы. 

18. Я всегда признаюсь в том, что не все знаю. 

19. Энергично защищаю свои взгляды. 

20. Я стараюсь развить чужие мысли так, как будто бы они были мои. 

21. Всегда подумываю то, что могли бы ответить другие, и ищу контраргументы. 

22. Я помогаю другим советом, как организовать свой труд. 

23. Увлекаясь своими проектами, я обычно не беспокоюсь о чужих работах. 

24. Я прислушиваюсь и к тем, кто имеет точку зрения, отличающуюся от моей собственной. 

25. Если кто-то не согласен с моим проектом, то я не сдаюсь, а ищу новые пути, как 

переубедить другого. 

26. Использую все средства, чтобы заставить согласиться со мной. 

27. Открыто говорю о своих надеждах, опасениях и личных трудностях. 

28. Я всегда нахожу, как облегчить другим поддержку моих проектов. 

29. Я понимаю чувства других людей. 

30. Я больше говорю о собственных мыслях, чем выслушиваю чужие. 

31. Прежде чем защищаться, я всегда выслушиваю критику. 

32. Излагаю свои мысли системно. 

33. Я помогаю другим получить слово. 

34. Внимательно слежу за противоречиями в чужих рассуждениях. 

35. Я меняю точку зрения для того, чтобы показать другим, что слежу за холодом их мыслей. 

36. Как правило, я никогда не перебиваю. 

37. Не притворяюсь, что уверен в своей точке зрения, если это не так. 

38. Я трачу много энергии на т, чтобы убедить других, как им нужно правильно поступать. 

39. Выступают эмоционально, чтобы вдохновить людей на работу. 

40. Стремлюсь, чтобы при подведении итогов были активны и те, которые очень редко просят 

слово. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ: 

1.Поставьте баллы около своих ответов-утверждений следующим образом: ТБВ-1 балл,ТНБ-2,МБ-

3,ТБ-4,ТСНБ-5 баллов. 
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2. Найдите сумму «А», сложив баллы за ответы в утверждениях: 

1,3,5,7,9,11,14,16,18,20,22,24,27,29,31,33,35,36,37,40. 

3. Найдите сумму «В», сложив баллы за ответы в утверждениях: 

2,4,6,8,10,12,13,15,17,19,21,23,25,26,28,30,32,34,38,39. 

4.Сравнивая значения сумм «А» и «В», определите свой стиль руководства. 

ЗНАЧЕНИЯ:  

1. А>В на 10 или более баллов. У вас демократический, товарищеский, коллегиальный стиль 

руководства. Вы умеете слушать и ценить мнения других людей. Решения принимаете 

после того, как «взвесите» все «за» и «против». Как руководитель Вы нравитесь многим 

людям, Вас считают дипломатичным человеком. Этим Вы обязаны людям, которые 

занимались вашим воспитанием, себе, если Вы занимались самовоспитанием, хорошим 

манерам поведения и своей культуре общения. Вам есть что посоветовать другим и, иногда, 

Вы успешно это делаете, стараясь помочь людям. Воздействуете на них, преимущественно 

используя вопросительные предложения, тон голоса доброжелательный. 

2. А<В на 10  или более баллов. Вы обладаете авторитарным (диктаторским, 

административно-хозяйственным) стилем руководства. Ждать чего-либо хорошего от Вас в 

общении не приходится, такой человек любит властвовать, отдавать приказы, голос 

суровый, иногда с нотками угрозы. Мнения других, их эмоции и чувства, как правило, не 

учитываются. Бесцеремонность и враждебность отталкивают партнеров общения от такого 

человека. поощрения и наказания выносят от собственного «Я». В целом, культура 

общения такого руководителя оставляет желать лучшего. 

3. А≥85. Показатель либерально-попустительского стиля руководства. Такой руководитель не 

уверен в себе, переоценивает мнение других людей, работу группы не планирует и не 

контролирует (этим нередко занимается неформальный лидер). Поощрения и наказания 

отсутствуют. Выражения лица заискивающее, тон голоса угоднический, соглашательский. 

4. Разница сумм «А» и «В» менее 10 баллов в стороны увеличения или уменьшения. 

Склонность к непоследовательному стилю признак его несформированности или 

значительная зависимость поведения от сложившейся ситуации. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ: 

1. Охарактеризуйте свой стиль руководства по полученным данным. Совпадает ли он с вашим 

представлением о себе? Что и как можно сделать для его корректировки? 

2. Какие приемы (способы) психокоррекции Вы можете использовать в работе со школьниками, 

формируя у них демократический стиль руководства?  

3. Приготовьтесь к групповой дискуссии и ролевой игре «Качества лидера». 

4. Разбейтесь на группы (команды) по 4-5 человек. Составьте конспект внеучебного занятия для 

детей (выбор возраста определяется профилем подготовки студента) на тему«Я - лидер». Покажите 

фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 
5. Подготовьтесь к публичному монологу на 2-3 минуты на темы«Я- лидер?», «Что мне 

недостает, чтобы быть лидером?».  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Общая психология Решение тестов 

Подготовка и защита реферата  

Выполнение коллективных и индивидуальных творческих 

заданий 

Подготовка к моделированию профессиональной 

деятельности 
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2. Социальная 

психология 

Решение тестов 

Выполнение коллективных и индивидуальных творческих 

заданий 

Подготовка к моделированию профессиональной 

деятельности 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине (зачет) – проводится в форме 

собеседования по вопросам и ситуационным заданиям. 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к зачету 

1. Понятие психологии, ее категориальный аппарат 

2. Место, структура и строение современной психологии. Объект и предмет психологии. 

3. Понятие, функции, задачи, структура общей психологии. 

4. Понятие, задачи, место, структура социальной психологии. 

5.Основные этапы развития психологии. 

6. Основные отечественные психологические направления и школы XX и XXI вв. 

7. Основные зарубежные психологические школы XX и XXI вв. 

8. Формы отражения действительности. 

9. Характеристика функциональной асимметрии больших полушарий коры головного мозга. 

10. Основные концепции связи мозга и психики. 

11. Понятие психики. Уровни развития психики. 

12. Условия перехода к высшей форме отражения – человеческому сознанию. 

13. Структура сознания. 

14. Самосознание человека. 

15.Понятие и структура деятельности по С.Л. Рубинштейну. 

16.Понятие и структура деятельности по А.Н. Леонтьеву. 

17.Характеристики компонентов структуры деятельности и их взаимосвязей. 

18.Отличия деятельности человека от активности животных. 

19.Виды деятельности. 

20. Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект сознания и 

самопознания, индивидуальность.  

21. Проблема соотношения биологического и социального в личности.  

22. Понятие о личности. Критерии сформировавшейся личности с точки зрения разных ученых. 

23. Структура личности с разных научных точек зрения. 

24. Характеристика направленности личности как ее свойства.Основные формы направленности: 

влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения.  

25. Понятие о мотиве, мотивации деятельности и мотивационной сфере человека.  

26. Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы развития мотивов по 

А.Н.Леонтьеву.  

27. Мотивация достижения и избегания.  

28. Уровень притязаний и самооценка.  

29. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти.  

30. Мотив отвержения.  

31. Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности. 

32. Условия и механизмы развития личности. 

33. Понятие, функции и виды эмоций. 

34. Теории эмоций. 

35. Понятие и виды чувств. Формы переживания чувств. 

36. Понятие о воле. Функции воли. Структура волевого действия. 

37. Волевые качества человека и их развитие. 
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38. Понятие о способностях, их виды, структура способностей. 

39. Задатки как природные предпосылки к развитию способностей. 

40. Индивидуальные психологические различия людей в способностях.  

41. Понятие об одаренности. 

42. Источники и условия развития способностей. 

43. Понятие характера и его сущность. 

44. Структура характера. Понятие о чертах характера. Классификация черт характера. 

45. Типология характера как центральная проблема экспериментальных исследований и 

теоретических поисков. Гороскопы. Физиогномика И.К.Лафатера. Хиромантия и дерматоглифика. 

46. Концепции акцентуаций характера К. Леонгарда и А.Е.Личко.  

47. Факторы формирования характера. 

48. Учение о темпераменте Гиппократа, И.П.Павлова.  

49. Основные свойства темперамента и их проявления по Б.М.Теплову и В.Д. Небылицыну.  

50. Концепция темперамента В.М. Русалова. Психологические характеристики типов 

темперамента по Я. Стреляу.  

51. Взаимосвязь характера и темперамента.  

52. Понятие об ощущении. Характеристика видов ощущений. 

53. Основные свойства ощущений. 

54. Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений. 

55. Понятие о восприятии. 

56. Основные свойства и закономерности восприятия. 

57. Классификация видов восприятия и их характеристики. 

58. Зрительные иллюзии восприятия. 

59. Понятие и виды памяти. 

60. Основные процессы и механизмы памяти 

61. Индивидуальные различия в памяти. 

62. Мнемотехнические приемы. 

63. Понятие о внимании и виды внимания. 

64. Характеристика свойств внимания 

65. Понятие о воображении и его виды. 

66. Способы (механизмы) создания образов воображения. 

67. Понятие и виды мышления. 

68. Основные формы мышления. 

69. Мыслительные операции. 

70. Понятие о речи. Основные виды и формы речи. 

71. Функции речи. 

72. Понятие об общении и его связь с деятельностью. 

73. Цели и средства общения. 

74. Формы, функции, виды и уровни общения. 

75. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

76. Механизмы перцепции. 

77. Стили и способы воздействия в процессе общения, их основные закономерности. 

78. Конфликт, его структура, функции, динамика и методы разрешения. 

79. Понятие межличностных отношений. Различия и связи с общением. 

80. Методика «Социометрия» как способ изучения межличностных отношений в группе.  

81. Понятие о группе. Классификация групп. 

82. Понятие о малой группе. Классификация малых групп. 

83. Причины возникновения и этапы развития малой группы. 

84. Механизмы групповой динамики. 

85. Социально-психологические характеристики малой группы. 

86. Принятие группового решения. 

87. Характеристика коллектива. Понятие. Критерии. Этапы/стадии формирования. 
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88. Социально-психологический климат в коллективе. 

89. Понятие о большой социальной группе. 

90. Общая характеристика и типы стихийных групп (толпа, масса, публика). 

91. Способы воздействия в стихийных группах (заражение, внушение, подражание) 

Комплексные ситуационные задания 

1. Определите, какой механизм взаимопонимания представлен в данных текстах. Дайте 

краткую характеристику механизма для обоснования своего ответа и приведите свой пример. 

Какие механизмы взаимопонимания важны (и эффективны) в профессиональной деятельности 

педагога и почему, а какие – являются непродуктивными и почему? 

А.Высокий лоб – умный; полные губы – чувственный и добрый; твердый подбородок – 

решителен; во вьетнамской культуре большой рот у мужчин означает интеллект.  

Б. Мы легко делим людей на женщин и мужчин, старых и молодых, граждан своей страны и 

иностранцев.  Сложнее выделять такие группы, как интеллигентный и неинтеллигентные; бедные 

и богатые; москвичи и гости столицы.  

В. Некогда существовала целая наука, основанная на изучении данного механизма 

взаимопонимания. Она называлась физиогномика. Так, австралийский пастор  Лафатер 

прославился своими предсказаниями черт характера, способностей, основываясь только на 

кратковременном наблюдении людей.  

Г. Сравнительно легко мы идентифицируем себя по полу, возрасту, по профессии, по месту 

жительства, по уровню жизни. Труднее нам определиться по таким критериям, как умные – 

глупые,  красивые – некрасивые, порядочные – непорядочные…  

Д. Самым важным моментом здесь является то, что сравниваются не люди как уникальные 

индивидуальности, но именно группы как целое. Не «Я», «Ты», а «Мы» и «Они».  

Е. Итак,  если сравнивать «Мы» и «Они», то легко предвидеть, что «Мы» лучше «Их».  

Ж. Самый простой пример этого механизма – «они все такие». Все преподаватели повернутые на 

своих дисциплинах. Все студенты списывают и не готовятся к экзаменам. Все русские ленивые и 

щедрые. Все женщины непостоянны, а мужчины обманщики.  

З. Мы с легкостью объясняем себе и другим, почему, например, те женятся, а эти разводятся, один 

поступает в институт, а другой идет работать; почему не удалось сдать зачет автоматом (потому 

что преподаватель такой-сякой).  

И. Когда субъект пытается встать на позицию другого, мы говорим о работе механизма …… 

Когда, напротив, субъект пытается приблизить к своей позиции другого, налицо работа 

механизма…. 

К.  Когда мы понимаем другого, основываясь на разуме, на слове, на логических связях, работает 

механизм…. Когда же мы понимаем без помощи слов, без мышления, ориентируясь только на 

чувства, ощущения, эмоции – включается механизм…..  

Л.  Способ понимания другого путем отождествления себя с ним. Это результат действия 

механизма децентрации. З Фрейд считал этот механизм самым важным  моментом в сексуальном 

развитии человека вообще. Он называл этот механизм Эдиповым комплексом (для девочек) и 

комплексом Электры (для мальчиков).  

 

2. Составьте развернутую социально-психологическую характеристику своей учебной 

студенческой группы, с описанием интегральных психологических характеристик и всех 

параметров группы. Придерживайтесь примерной схемы. Обосновывайте определенный Вами тип 

группы. Наметьте несколько путей развития вашей студенческой группы как коллектива. 

Курс, направление и профиль подготовки, номер группы: 

Тип группы по общественному статусу:  

Тип группы по непосредственности взаимосвязей:  

Тип группы по значимости для тебя:  

Тип группы по количеству человек:  

Тип группы с точки зрения отношения к социуму:  

Тип группы по уровню развития:  
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Стадия развития группы как коллектива:  

Композиция группы: количество членов группы, возрастной состав, половой состав, 

национальности членов группы. 

Психологический климат в группе: (по результатам теста) 

Социальные нормы и санкции: в соответствии с правилами и нормами поведения в ТюмГУ 

Групповые интересы:  

Структура группы: 

Формальная структура группы: 

Успеваемость в группе: 

Неформальная структура группы: 

Пути развития Вашей студенческой группы как коллектива: 

 

3.1. Определите возможный тип темперамента. 

А. при получении ответственного задания учащийся быстро разработал план конструкции. Сделал 

расчеты и за короткий срок выполнил чертеж  

Б. порученное задание вызвало у учащегося недовольство и возмущение, он долго не мог 

приступить к выполнению, говоря о том, что это задание слишком сложно для него  

В. Прежде чем выполнять данное задание, учащийся долго раздумывал, тщательно проверял все 

данные, а затем приступил к работе  

Г. Учащийся при выполнении работы часто переключается с одного вида деятельности на другой, 

отвлекается на посторонние разговоры. При возникновении затруднений в решении задачи теряет 

всякий интерес. С удовольствием выполняет задания только среднего уровня.  

Д. Учащийся. Получив вопрос на уроке в присутствии завуча, начал говорить тихим голосом, 

затем сбился и в целом ответить на вопрос не смог, хотя, как выяснилось, материал знал  

Е.  Учащийся обладает высокой работоспособностью, надолго сосредотачивается на кропотливом 

деле, не спеша его выполняет, практически не допускает ошибок  

Ж. учащийся очень сильно реагирует на замечания учителя, долго переживает из-за допущенных 

ошибок, малейшие неприятности могут вызвать ухудшение настроения. Если необходимо срочно 

выполнить задание, нее может сразу сосредоточиться  

З. Большую часть урока ученица прокрутилась, словно веретено, успевая поговорить и с детьми, 

сидящими сзади, и поспорить с соседом по парте, и послать записку в другой конец класса  

И. Когда, проходя мимо него, одноклассник случайно задел ногой его портфель, он закричал и с 

гневом кинулся на того с кулаками.  

3.2. Определите, какие свойства или тип темперамента учитывались авторами следующих 

психолого-педагогических рекомендаций: 

А. если учитель захотел спросить этого ученика, то пусть наберется терпения выслушать его 

соображения до конца. Сколько бы времени от урока это не заняло  

Б. общающимся с таким мальчиком детям лучше не вступать с ним в перепалки во избежание 

лишних ссор и драк  

В. Чтобы ребенок не впал в депрессию после получения им «двойки» за самостоятельную работу, 

учителю следует подбодрить его, сказав, что это, очевидно, всего лишь нелепая случайность, ведь 

на самом деле он способный ученик  

Г. Для участия в КВН целесообразно делегировать в школьную команду именно эту девочку  

Д.Ведущими праздничного концерта учителю лучше выбрать таких детей  

Е. Если вдруг во время похода группа школьников сбилась с маршрута и заблудилась в 

незнакомом лесу, чтобы не возникла паника, ни в коем случае не нужно говорить об этом таким 

детям.  

 

4. Охарактеризуйте (как можно подробнее) деятельность по сдаче Вами сессии в соответствии 

со структурными компонентами деятельности: потребность, мотив, цель, действия, операции, 

условия (внутренние и внешние), результат. В чем отличия мотива от цели? 
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5.1. Представьте и запишите конкретные учебные задания (в соответствии с профилем 

подготовки), требующие активизации различных видов мышления: наглядно-действенного, 

образного (наглядного и теоретического), словесно-логического. 

5.2. Разработайте учебные задания (в соответствии с профилем подготовки), позволяющие 

актуализировать у учащихся мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 

классификация, сравнение). Каждая операция должна быть представлена двумя заданиями. 

 

6.1. Укажите, какие приемы создания образов воображения были использованы в следующих 

случаях: 

А. русалка  

Б. Змей-горыныч 

В. Человек- амфибия  

Г. Гулливер  

Д. Колобок  

Е. ковер-самолет  

Ж. дон Жуан  

З. Буратино  

И. Волшебная лампа Алладина  

К. Шапка-невидимка  

Л. Баба-Яга  

М. русская береза  

Н.Дружеский шарж  

О.Плюшкин 

П. Скатерть-самобранка  

Р. Дядя Степа  

С. волшебная палочка  

Т. Соловей-разбойник  

У. скульптура «Рабочий и колхозница»  

Ф. Карикатура на буржуя  

Х. Подводная лодка  

Ц. сапоги-скороходы  

Ч. Золотая рыбка  

Ш. дюймовочка 

Щ. мальчик с пальчик  

Э. избушка на курьих ножках  

Ю. Илья Муромец  

Я. Вертолет  

6.2.Укажите, какие виды воображения актуализируются в предложенных ситуациях: 

А. сегодня вы будете писать сочинение на тему «Я 20 лет спустя»  

Б. Человек видит сон.  

В. Человек галлюционирует под воздействием наркотических средств  

Г. Давайте выполним аппликацию как на этом листе. Все необходимые детали лежат у перед вами  

Д. мы решили с вами задачу. Используйте ее как образец, алгоритм для решения другой задачи 

самостоятельно  

Е.Человек грезит наяву  

Ж. Студент мечтает сдать сессию на стипендию  

 

7.1. Используя закономерности работы памяти и знание об эффективных мнемических приемах, 

подготовьте психолого-педагогические рекомендации для эффективного запоминания учебного 

материала  

7.2. Опишите жизненные профессиональные ситуации (в соответствии с профилем подготовки), 

ориентированные на актуализацию следующих видов памяти: 
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А. Кратковременной 

Б. Долговременной 

В. Оперативной 

Г. Двигательной 

Д. Эмоциональной 

Е. Образной (зрительной, слуховой, вкусовой, обонятельной, осязательной) 

Ж. Словесно-логической 

З. Произвольной 

И. Непроизвольной 

К. Натуральной 

Л. Культурной 

8.1. Разработайте жизненные профессиональные ситуации (в соответствии с профилем 

подготовки), позволяющие актуализировать свойства внимания (устойчивость, концентрацию, 

распределение, переключение, объем) 

8.2. Опишите жизненные профессиональные ситуации (в соответствии с профилем подготовки), 

ориентированные на актуализацию следующих видов внимания: 

А. непроизвольное 

Б. произвольное 

В. послепроизвольное 

Г. внешнее 

Д. внутреннее 

 

9.1. Определите по описанию тип акцентуации характера в подростковом возрасте: 

А. энергичный, инициативный, жизнерадостный  

Б. в периоды приподнятого настроения добродушны, аккуратны, общительны; в периоды 

подавленного настроения раздражительны, вспыльчивы, конфликтны  

В. альтруизм, ответственность, робость, застенчивость, пугливость  

Г. настойчивость, решительность, аккуратность, мелочность, злопамятность, агрессивность, 

яростные вспышки аффективных реакций  

Д. серьезность, несуетливость, рассудительность, холодность, замкнутость, безразличие к делам и 

интересам других  

9.2.  опишите ситуации школьной жизни, труднопереносимые подростками с определенными 

Вами типами акцентуации 

 

Задание 10. 1. Определите, о каких видах способностей идет речь: 

А. непроизвольная механическая память  

Б. интеллектуальные способности  

В. хорошо развитая произвольная культурная память  

Г. хорошо поставленная устная монологическая речь  

Д. слуховое восприятие  

Е. математические способности  

Ж. музыкальные способности  

З. педагогические способности  

Задание 10.2 по заданиям курса «Общая и социальная психология» Вам надо было посмотреть 

фильм «Одаренная». На каком уровне развития способностей находитсяглавная героиня? 

Обоснуйте свой ответ. Какие уровни развития способностей Вы знаете? 

 

Задание 11.Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста определяется 

профилем подготовки студента) по формированию у них жизненных навыков («мягких навыков», 

softskills) (выбор навыка – на усмотрение команды). Покажите фрагмент занятия (5 мин) в 

студенческой группе. 
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Задание 12.Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста определяется 

профилем подготовки студента) по формированию у них умений распознавать эмоции и чувства 

других людей. Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

 

Задание 13.Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста определяется 

профилем подготовки студента) на тему «Законы и загадки зрительного восприятия человека». 

Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 
 

Задание 14.Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста определяется 

профилем подготовки студента) на тему «Улучши свою память: формирование мнемотехнических 

приемов». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в студенческой группе. 

Задание 15.«Классный руководитель выступает на родительском собрании с докладом о развитии 

внимания (памяти) у детей». Подготовьте публичный монолог на 2-3 минуты на указанные темы 

(по выбору студента). Главная цель вашего монолога – привлечь внимание родителей, увлечь их 

своей темой. 
 

Задание 16.Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста определяется 

профилем подготовки студента) на темы «Удивительный мир воображения», «Я мыслю, 

следовательно, существую!», «Речь – величайшее достижение человечества!». Покажите фрагмент 

занятия (5 мин) в студенческой группе. 

 

Задание 17. Подготовьтесь к дискуссии. Предложите свой вариант разрешения ниже 

представленных проблемных ситуаций, возникающих в процессе педагогического общения с 

учениками: 

1. Среди учащихся 7-го класса возник конфликт на почве неприязни одноклассников к 

одному из учеников, чьи школьные успехи заметно выше, чем у остальных. 

2. Между учителем и учеником 3-го класса возникло противоречие: ученик недоволен 

выставленной ему отметкой. 

3. Ученик способный. Отношение к предметам, изучаемым в школе ответственное. 

Достаточно высокий общий культурный уровень. Высокомерен, обладает задатками лидера, 

циничен, стремится достичь цели любой ценой. В ходе урока (самостоятельная работа) учитель 

сделал два замечания по поводу использования пособия по решению задач. Когда реакции не 

последовало, учитель спросил: «Саша, а для чего вообще это пособие?». - «Чтобы получить 

отличную оценку». – «Давай я её тебе просто так поставлю». «Поставьте! Я не против…». 

Учитель объявил в классе, что выставляет Саше в журнал «четвёрку». Класс замер, а Саша сказал: 

«Спасибо. А почему не пятёрку?» 

 

Задание 18. Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста определяется 

профилем подготовки студента) на темы «Стили общения в жизни человека», «Конфликт – это 

хорошо?!» «Загадки восприятия человека другими». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в 

студенческой группе. 

 

Задание 19. Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста определяется 

профилем подготовки студента) на темы «Мы –дружный коллектив». Покажите фрагмент занятия (5 

мин) в студенческой группе. 

 

Задание 20. Составьте конспект внеучебного занятия для детей (выбор возраста определяется 

профилем подготовки студента) на тему «Я - лидер». Покажите фрагмент занятия (5 мин) в 

студенческой группе. 

 

Задание 21. В приведенных примерах выделите условия, способствующие развитию 

способностей. 
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 1. Отец и мать Коли – художники. Ребенок часто наблюдал их работу, стремился «помочь» 

им. С раннего детства много рисовал. Он любил помещать сложные композиции на бумажке 

величиной со спичечную коробку. На седьмом году жизни Коля совершенно самостоятельно 

постиг законы перспективы. Мальчик буквально не расставался со своими блокнотами, куда 

зарисовывал все, что поражало его воображение, будило в нем чувство. Он много наблюдал, рано 

начал читать специальную литературу, изучал жизнь и деятельность великих художников, 

посещал картинные галереи, выставки. Двенадцатилетний мальчик увлекся красками, цветом, 

поисками собственного колорита. К своему творчеству относился с исключительной 

требовательностью и самокритичностью, работал постоянно и увлеченно. В деревне не ленился 

вставать ранним утром, чтобы написать восход солнца или пастушка в поле, не упускал случая 

сделать этюд при луне. Коля прилежно учился в средней художественной школе (по Е.П. Ересь). 

 2. Ученицу Зину в I классе все считали тупой и бездарной: она не умела связно 

говорить, не знала, сколько на руках пальцев. Особенно трудно давалась ей арифметика: не 

умела считать даже до четырех и не имела никакого представления об отвлеченном числе, не 

умела производить никаких действий над числами. Складывалось впечатление, что у девочки нет 

памяти и отсутствует сообразительность. Учительница нашла метод, при помощи которого Зина 

усвоила состав и названия чисел. Учительница заметила, что девочка твердо помнит названия 

букв. Тогда она решила каждую цифру, начиная с трех, обозначить начальной буквой и 

составила таблицу из рисунков, цифр и букв – наверху нарисовала морковки, под каждым 

рисунком – цифру, соответствующую количеству нарисованных морковок, и под ней букву, с 

которой начиналось название нарисованной цифры. Девочке давалось задание найти 

соответствующее число. После недельных упражнений она усвоила состав и названия чисел, 

могла их называть и показывать без букв. Ощутив результаты своего труда, Зина начала упорно 

работать и поверила в себя. Учительница пристально следила за ее успехами и поощряла 

девочку. Зина научилась настойчивости, умению преодолевать трудности. Она сравнялась с 

классом и не отличалась по способностям от сверстников (По Е. П. Ересь) 

 3. Мальчик попросил отца купить игрушечное паровое судно. Отец оттягивал покупку и 

предложил сыну самому построить модель парусной лодки, что и было сделано с небольшой 

помощью отца. Но лодка перевертывалась в воде. Мальчик стал доискиваться причины. Отец 

объяснил, что для постройки лодки надо знать законы механики и разбираться в чертежах. 

Сын стал внимательно вглядываться в рисунки и чертежи кораблей. Повысился его интерес к 

черчению и физике. Он построил ряд моделей, и они уже не перевертывались. Появился 

интерес к военной истории и морским сражениям. В старших классах мальчика серьезно 

заинтересовали законы судостроения. Которые он умело применял в моделировании кораблей 

(по П.М. Якобсону). 

 

Задание 22. Определите, где в предложенных ситуациях мы имеем дело с побудительной, а где – с 

тормозной функцией воли. 

- Пятиклассник Вова упорно трудится над задачей по математике, потому что хочет побыстрее 

пойти к соседу Мише посмотреть по видику фильм с Клодом Ван Даммом, а мама сказала, что 

пойти можно только после того, как будут сделаны все уроки на завтра. 

- Абитуриент-ветеран Александр Неудачников уже в шестой раз не добирает баллы для 

поступления на факультет психологии, поэтому будет еще упорнее готовиться для поступления в 

седьмой раз. 

- Студент-медик Игорь целую ночь перед экзаменом учит анатомию. Латинские названия мышц, 

костей и нервов путаются и забываются, но Игорь воодушевляет себя мыслью, что он должен 

сдать этот последний экзамен, чтобы не потерять стипендию. 

- Официант ресторана «Модерн-на-Упе» Жорж Березкин был оскорблен словесно подвыпившим 

Пьером Афонькиным, облит им водкой «Жириновский», получил в лицо порцию салата а ля 

Цезарь, а об его смокинг Пьер вытер руки. Тем не менее, официант Березкин стойко перенес 

содеянное в расчете на щедрые чаевые. 
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- Бальзаковская женщина Фаина Константиновна, вес которой составляет 150 кг, третий день 

сидит на диете, чтобы к субботе вместиться в платье, надеть которое она собирается на свидание с 

Иннокентием Аркадьевичем. 

- Тринадцатилетний Боб у светофора на Варшавке моет стекла в проезжающих иномарках. 

Заработанные собственным трудом деньги он бережет от случайных соблазнов, чтобы к весне 

купить себе кожаную «косуху», как у его кумира Вилли. 

Задание 23.  Определите, о каких видах мышления идет речь в следующих фрагментах, укажите на 

их особенности. 

1. Видя идущий из трубы дым, мы можем сказать, что в доме топится печь, хотя этой печи 

не видим. Видя покореженную машину, мы можем сделать вывод, что она попала в аварию, хотя 

не были свидетелями этой аварии. Более того, мы можем многое сказать о том, что и как 

произошло во время аварии, хотя всего этого тоже не видели. Воспринимая одно (дым, 

покореженную машину), мы через посредство имеющихся у нас знаний делаем выводы о другом 

(о топке печи, об аварии). 

2. Удивление перед тайной является само по себе плодотворным актом познания, 

источником дальнейшего исследования и, быть может, целью всего нашего познания, а именно – 

посредством наибольшего знания достигнуть подлинного незнания, вместо того чтобы позволить 

бытию исчезнуть в абсолютизации замкнутого в себе предмета познания. 

(К. Ясперс) 

3. - Где Италия? – спрашивал ее Лихонин. 

Вот он. Сапог, – говорила Любка и торжествующе тыкала в Апеннинский полуостров. 

Швеция и Норвегия? 

Это собака, которая прыгает с крыши. 

Балтийское море? 

Вдова стоит на коленях. 

Черное море? 

Башмак. 

Испания? 

Толстяк в фуражке. (А. И. Куприн) 

4. - Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь, – сказала девочка и взяла 

кусочек мела. – Мы займемся арифметикой... У вас в кармане два яблока... 

Буратино хитро подмигнул: 

Врете, ни одного... 

Я говорю, – терпеливо повторила девочка, – предположим, что у вас в кармане два яблока. 

Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок? 

-Два. 

- Подумайте хорошенько. 

Буратино сморщился, – так здорово подумал. 

- Два... 

- Почему? 

- Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись! 

- У вас нет никаких способностей к математике, – с огорчением 

сказала девочка. – Займемся диктантом. {А. Толстой) 

5. Школьникам была предложена задача: уравновесить свечу на чашке весов так, чтобы это 

равновесие через некоторое время само собой нарушилось. Предлагался целый ряд предметов, в 

том числе и коробка спичек. Дети долго и безуспешно пытались найти решение. И только 

подсказка учителя помогла делу. 

6. В ответ на шутку друзей, заявлявших, что открытие Америки было, по сути дела, не 

такой уж трудной задачей, поскольку от Колумба требовалось только одно – держать курс все 

время на запад, он предложил им поставить яйцо на попа. Друзья взялись за дело, но, несмотря на 

все их усилия, яйцо неизменно валилось набок. Тогда Колумб взял яйцо, слегка расплющил с 

одного конца и поставил. Друзья, естественно, запротестовали, полагая, что яйцо разбивать 
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нельзя, установив, таким образом, пределы решения проблемы, которых фактически не 

существовало. Но ведь они также считали безрассудством, взяв курс на запад, придерживаться его 

в течение всего плавания. (Э. де Боно) 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 УК-3. 

Способен 

осуществля

ть 

социальное 

взаимодейс

твие и 

реализовыв

ать свою 

роль в 

команде 

УК.3.1. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою 

роль в команде 

УК.3.2. Планирует 

последовательност

ь шагов для 

достижения 

заданного 

результата 

УК.3.3. 

Осуществляет 

обмен 

информацией с 

другими членами 

команды, 

осуществляет 

презентацию 

результатов работы 

команды 

УК.3.4. 

Осуществляет 

выбор стратегий и 

тактик 

взаимодействия с 

заданной 

категорией людей 

(в зависимости от 

целей подготовки – 

по возрастным 

особенностям, по 

этническому и 

1. Перечень 

вопросов для 

обсуждения в 

планах 

практических 

занятий 

1. Владеет знаниями о 

психологии социального 

взаимодействия в группе 

2. Умеет применять знания о 

психологии социального 

взаимодействия в группе при 

выполнении коллективных 

творческих заданий 

2. Защита 

реферата 

1. Умеет определить, 

реализовать свою роль в команде 

(ролевая игра «Научно-

практическая конференция») 

2. Умеет осуществить 

социальное взаимодействие 

исходя из взятой на себя роли 

3.Индивидуальн

ые и 

коллективные 

творческие 

задания 

1. Демонстрирует способность 

работать индивидуально и в 

команде. 

2.Способен занимать активную, 

ответственную, лидерскую 

позицию в команде, 

демонстрирует лидерские 

качества и умения. 

4.Моделировани

е 

профессиональн

ой деятельности 

1. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие при 

решении профессиональных 

ситуационных  заданий 

5. Тесты 1. Владеет знаниями о 

психологии социального 

взаимодействия в группе 

2. Количество ошибок 



62 

 
религиозному 

признаку, по 

принадлежности к 

социальной группе 

2 ПК-

1.Способен 

осуществля

ть обучение 

учебному 

предмету 

на основе 

использова

ния 

предметны

х методик с 

учетом 

возрастных 

и 

индивидуал

ьных 

особенност

ей 

обучающих

ся в сфере 

профессион

ального 

образовани

я 

ПК.1.2. 

Осуществляет 

внеурочную 

деятельность в 

соответствии с 

предметной 

областью согласно 

освоенному 

профилю 

(профилям) 

подготовки 

1. Перечень 

вопросов для 

обсуждения в 

планах 

практических 

занятий 

1. Владеет 

общепсихологическими знаниями 

для осуществления внеурочной 

деятельности в соответствии с 

предметной областью согласно 

освоенному профилю подготовки 

при выполнении индивидуальных 

и коллективных творческих 

заданий 

2. Умеет применять 

общепсихологические знания для 

осуществления внеурочной 

деятельности в соответствии с 

предметной областью согласно 

освоенному профилю подготовки 

при выполнении индивидуальных 

и коллективных творческих 

заданий 

2.Реферат 1. Сформированы научные 

представления, необходимые для  

осуществления обучения 

учебному предмету на основе 

использования предметных 

методик в сфере 

профессионального образования 

3.Индивидуаль

ные и 

коллективные 

творческие 

задания 

1.Демонстрирует 

уменияприменять 

общепсихологические знания для 

осуществления внеурочной 

деятельности в соответствии с 

предметной областью согласно 

освоенному профилю подготовки 

при выполнении индивидуальных 

и коллективных творческих 

заданий 

4.Портфолио 

конспектов 

внеурочной 

деятельности 

1. Умеет использовать 

общепсихологические научные 

знания для разработки конспектов 

внеурочной деятельности в 

соответствии с предметной 

областью согласно освоенному 

профилю подготовки.  

5.Моделирован

ие 

профессиональ

ной 

деятельности 

1. Способеносуществлять 

внеурочную деятельность в 

соответствии с предметной 

областью согласно освоенному 

профилю подготовки с учетом 



63 

 
общепсихологических научных 

представлений. 

6. Тесты 1. Владеет 

общепсихологическими знаниями  

2. Количество ошибок 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

 

1. Абрамова, Галина Сергеевна. Общая психология: Учебное пособие. — 2, стереотип. — 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 — 496 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=944631>. 

2. Соснин, Вячеслав Александрович. Социальная психология: Учебник. — 3. — Москва; Москва: 

Издательство "ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 — 335 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=929961>. 

 

7.2 Дополнительная литература:  

 

1. Дмитриева, Н. Ю. Общая психология: учебное пособие / Н. Ю. Дмитриева. — Общая 

психология, 2020-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Научная книга, 2019 — 127 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2020 (автопролонгация). — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/81074.html>. 

2. Захарова, И. В. Социальная психология: учебное пособие / И. В. Захарова. — Социальная 

психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 2019 — 154 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/86473.html>. 

3. Козлова, Э. М. Социальная психология: учебное пособие / Э. М. Козлова, С. В. Нищитенко. — 

Социальная психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017 — 170 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/75597.html>. 

4. Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий): учебное пособие / Т. Н. 

Козловская, А. А. Кириенко, Е. В. Назаренко. — Общая психология (сборник практических 

заданий), Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017 — 344 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/71294.html>. 

5. Кондратьев, М. Ю. Социальная психология в образовании: учебное пособие / М. Ю. 

Кондратьев. — Социальная психология в образовании, 2024-04-01. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Москва: ПЕР СЭ, 2008 — 383 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.04.2024 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/7440.html>. 

6. Крысько, Владимир Гаврилович. Общая психология в схемах и комментариях: Учебное 

пособие. — 7, перераб. и доп. — Москва; Москва: Вузовский учебник: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017 — 196 с. — <URL:http://znanium.com/go.php?id=792613>. 

7. Лихачева, Э. В. Общая психология: учебно-методическое пособие / Э. В. Лихачева. — Общая 

психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: 

Вузовское образование, 2020 — 85 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

http://znanium.com/go.php?id=944631
http://znanium.com/go.php?id=929961
http://www.iprbookshop.ru/81074.html
http://www.iprbookshop.ru/86473.html
http://www.iprbookshop.ru/75597.html
http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://www.iprbookshop.ru/7440.html
http://znanium.com/go.php?id=792613
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премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/93995.html>. 

8. Мельникова, Н. А. Социальная психология: учебное пособие / Н. А. Мельникова. — 

Социальная психология, 2020-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Научная книга, 2019 

— 159 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2020 (автопролонгация). — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/81050.html>. 

9. Науменко, Евгений Александрович. Социальная психология: учебное пособие для 

магистрантов, студентов вузов / Е. А. Науменко; рец.: Г. Д. Бабушкин, Е. Л. Доценко; Тюм. гос. 

ун-т. — Электрон. текстовые дан. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. — Загл. с титул. 

экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_51.pdf>. 

10. Немов, Роберт Семенович. Общая психология: [учебник для студентов педагогических вузов] 

/ Р. С. Немов. — Москва: Юрайт, Б.г. — (Магистр). 

Т. 3 : Психология личности. — 6-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые дан., 2014. — 2-

Лицензионный договор № 2т/00238-15/2015-03-25. — Доступ по паролю из сети Интернет 

(чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf>. 

11. Общая психология. Хрестоматия: учебное пособие / А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, П. В. 

Симонова [и др.]. — Общая психология. Хрестоматия, 2021-12-31. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Москва: Евразийский открытый институт, 2011 — 256 с. — Гарантированный срок размещения в 

ЭБС до 31.12.2021 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/10726.html>. 

12. Резепов, И. Ш. Общая психология: учебное пособие / И. Ш. Резепов. — Общая психология, 

Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019 

— 110 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/79807.html>. 

13. Скибицкий, Э. Г. Общая психология. Практикум: учебное пособие / Э. Г. Скибицкий, И. Ю. 

Скибицкая, М. Г. Шудра. — Общая психология. Практикум, Весь срок охраны авторского права. 

— Электрон. дан. (1 файл). — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016 — 57 с. — Весь срок охраны авторского 

права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/68798.html>. 

14. Социальная психология. Современная теория и практика: учебное пособие / В. В. Макерова, Э. 

Л. Боднар, А. А. Любякин [и др.]; под редакцией Л. В. Оконечникова. — Социальная психология. 

Современная теория и практика, 2022-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016 — 228 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 31.08.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС 

IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/68393.html>. 

15. Социальная психология: учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Н. Резников [и 

др.]; под редакцией А. Л. Журавлева. — Социальная психология, 2024-04-01. — Электрон. дан. (1 

файл). — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 351 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 01.04.2024 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС 

IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/88227.html>. 

16. Социальная психология: учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, М. Г. Гераськина, 

А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова; под редакцией А. Н. Сухов. — Социальная психология, 2020-10-

10. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 — 615 с. — Лицензия до 

10.10.2020. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/8573.html>. 

17. Социальная психология: учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, М. Г. Гераськина, 

А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова; под редакцией А. Н. Сухов. — Социальная психология, 2020-10-

10. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 615 с. — Лицензия до 

http://www.iprbookshop.ru/93995.html
http://www.iprbookshop.ru/81050.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_51.pdf
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf
http://www.iprbookshop.ru/10726.html
http://www.iprbookshop.ru/79807.html
http://www.iprbookshop.ru/68798.html
http://www.iprbookshop.ru/68393.html
http://www.iprbookshop.ru/88227.html
http://www.iprbookshop.ru/8573.html
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10.10.2020. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/71051.html>. 

18. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию. Европейский подход: учебник для 

студентов вузов / М. Хьюстон, В. Штрёбе; перевод Г. Ю. Любимов; под редакцией Т. Ю. Базаров. 

— Введение в социальную психологию. Европейский подход, 2022-03-26. — Электрон. дан. (1 

файл). — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 622 с. — Лицензия до 26.03.2022. — Книга находится 

в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/81748.html>. 

7.3. Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

2. Федеральное агентство по образованию РФ - Управление образованием. Обеспечение 

учебного процесса (нормативно-правовые документы; Информация; Новости; Статистика и 

др.) – URL: ed.gov11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический 

каталог образовательных ресурсов – URL: window.edu.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты 

договора на 

использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 

2т/00349-18 от 

02.03.2018 на 

период до 

01.01.2026 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор 

№2т/00221-21 от 

18.02.2021 на 

период до 

21.02.2026 

3.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа» 

Лицензионный 

договор № 

2т/00114-21 от 

02.02.2021 на 

период до 

24.01.2026 

4. Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

Сторонняя https://urait.ru/ ООО «Юрайт-

Академия» 

Договор № 

2т/00100-21/1 от 

29.01.2021 на 

период до 

31.12.2025 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/81748.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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5. Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя https://dlib.eastview.

com/browse 

ООО "ИВИС".  

Договор 

№2т/03244-21 от 

17.12.2021 на 

период до 

31.12.2022 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

 

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

5. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

6. Журналы Американской психологической ассоциации - http://www.apa.org/joumals 

7. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

Альдебаран                                                                              

Библиотека Альдебаран. Огромное собрание электронных книг в формате *.doc. 

Институт психологии РАН    

Сайт Института психологи РАН, в разделе «Психологический журнал» представлены статьи по 

фундаментальным проблемам психологии, результаты экспериментальных исследований. 

Представлен архив журналов. 

Порталус                                                                                    

Всероссийская виртуальная энциклопедия содержит свежие публикации по различным 

направлениям и проблемам психологии (статьи, рефераты, практические рекомендации). 

Psyberia                                                                                      

Большая полнотекстовая библиотека по психологии. Работы известных отечественных и 

зарубежных психологов. История психологии и психиатрии, клиническая психология и др. 

Psyhology.ru    

На сайте представлена обширная библиотека учебной и научной литературы отечественных и 

зарубежных психологов; имеется психодиагностическая лаборатория. 

Psyhology.Online.net                                                                 

Psychology OnLine.Net – научная и популярная психология – Материалы по психологии 

Флогистон      

Архив учебных материалов по психологии и смежным наукам. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), 

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://gazetamim.ru/
http://www.apa.org/joumals
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
https://aldebaran.ru/
http://www.ipras.ru/
https://portalus.ru/
http://psyberia.ru/work/author
https://www.psychology.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://flogiston.ru/library
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Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 

100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

  



1 
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Слизкова Елена Владимировна. Практикум по взаимодействию педагога с родителями. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили подготовки: «Биология; география»,«Физкультурное 

образование; безопасность жизнедеятельности»,«Русский язык; иностранный язык (английский 

язык)»,«Математика; физика»,«История; право», форма обученияочная. Ишим, 2021. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ:Практикум по взаимодействию педагога с родителями[электронный ресурс/ 

Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления об особенностях проведения 

педагогом просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями 

обучающихся. 

Цель дисциплины:становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования у них представлений об особенностях проведения педагогом 

просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями обучающихся, а также 

готовности осуществлятьпсихолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

образовательнойорганизации. 

Задачи дисциплины: 
1. Владеть знанием базовых психологических представлений в области взаимодействия 

педагога с родителями. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

взаимодействия педагога с родителями. 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее функционировании. 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-родительских 

взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, особенности 

воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями формирования и 

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с семьей в 

условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия школы с семьей, 

помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах организации практической 
работы педагога с родителями.  

6. Сформировать у студентов умения подбирать адекватные поставленным задачам формы 

работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской работы. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули),обязательнойчасти учебного 

плана Б1. О «Практикум по взаимодействию педагога с родителями». 

Для освоения дисциплины «Практикум по взаимодействию педагога с родителями» 

бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Науковедение и естественнонаучное познание»; «Образование как социокультурный 

феномен. Великие педагогические тексты и практики»; «Детство как социокультурный феномен. 

Психологические основы педагогики»; «Введение в педагогическую деятельность»; «Управление 

проектной деятельностью»; «Профессиональная компетентность педагога»; «Общая и социальная 

психология» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 

сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего 

самобытность; специфика педагогической науки и формирование представления о сущности и 

роли практической деятельности социального педагога; развитие осознанного стремления изучать 

социальную педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной 

жизненной ситуации;применять подходы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

 

ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК.4.1. Демонстрирует 

понимание и принятие 

духовно-нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знает подходы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

Умеет применять подходы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК.6.1. Демонстрирует 

умения отбирать знания  

психолого-педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знает психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Умеет применять психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ОПК.7.1. Знает основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений, их права и 

обязанности в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Знает эффективные подходы во 

взаимодействии с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

Умеет применять подходы во 

взаимодействии с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 
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Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

 

Часы аудиторной работы (всего): 60 60 

Лекции 14 14 

Практические занятия  44 44 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Консультации и иная контактная 

работа 

2 2 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

84 84 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета - устный ответ. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Семья и 

педагог как 

социальные 

партнеры  

20 7 - -  

2. Информационн

ая работа с 

семьей в 

20 7 - -  
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образовательно

м учреждении 

3. Техники 

установления 

позитивных 

отношений с 

родителями 

21 - 8 -  

4. Коллективные 

формы работы 

с родителями: 

работа в парах, 

родительское 

собрание, 

родительский 

комитет 

20 - 8   

5. Активные 

методы работы 

с родителями: 

лекция, 

дискуссия, 

метод 

исследования, 

психологическ

ий тренинг, 

психологическ

ие игры, 

диагностика 

20 - 8   

6. Классификация 

и диагностика 

семей и 

семейного 

воспитания 

21 - 10   

7. Тренинговая и 

консультативн

ая работа в 

повышении 

эффективности 

родительского 

воспитания 

20 - 10   

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого (часов) 144 14 44 - 2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Семья и педагог как социальные партнеры 
Динамика позиционирования семьи и школы. Партнерские отношения как отношения с 

разделенной ответственностью за конечный результат. Уровни готовности родителей к 

построению партнерских отношений со школой. Степень готовности семьи к партнерству с 

образовательным учреждением. Отношение школы к родителям. Типология родителей с позиции 
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их взаимодействия со школой. Общие цели, способы их достижения и ресурсная база как 

основные задачи первого этапа. Факторы формирования доверия на втором этапе. Признаки 

партнерских отношений на третьем этапе. Направления и формы работы образовательного 

учреждения с семьей. 

 

Тема. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении 
Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы. Основные качественные 

характеристики информации. Виды информации и способы её передачи. Понятие адресата 

информации. Основные группы адресатов информации. Виды информации по её содержанию. 

Этапы организации информационной работы: проектирование информационной работы, 

определение ресурсной базы, распределение функций, реализация процесса информирования. 

Способы представления информации. Дистанционная работа с семьей. Ошибки при 

информировании родителей. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Техники установления позитивных отношений с родителями 

Вопросы для обсуждения:  

1. Приемы установления контакта.  

2. Эмоциональные аспекты взаимоотношений педагога с родителями.  

3. Классификация типов родителей.  

4. Ресурсы творчества.  

5. Способы индивидуальных сражений с собственной психологической инерцией.  

6. Условия профессионального и личностного роста педагога. 

 

 

Практическое занятие. Коллективные формы работы с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, родительский комитет 

Вопросы для обсуждения:  

1. Групповая работа и ее возможности.  

2. Работа в парах.  

3. Родительское собрание, его виды.  

4. Этапы родительского собрания: организация родительского собрания, подготовка 

сценария и проведение собрания, осмысление итогов родительского собрания.  

5. Правила подготовки родительского собрания.  

6. Тематика родительских собраний.  

7. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

8. Модели родительских собраний в ОУ.  

9. Родительский комитет как форма взаимодействия с семьей. Задачи и функции 

родительского комитета. 

Практические задания:  

1. Подбор тематики родительских собраний для дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование родительских собраний. 

 

Практическое занятие. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод 

исследования, психологический тренинг, психологические игры, диагностика 

Вопросы для обсуждения:  

1. Лекция – как активная метод работы с родителями.  

2. Дискуссии (диспуты) как активная форма повышения педагогической и 

коммуникативной культуры родителей.  

3. Метод исследования.  
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4. Педагогический практикум (деловая игра) как средство выработки способов 

эффективного решения проблем воспитания.  

5. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

6. Конференция (вечер вопросов и ответов) как метод объединения активных 

родительских сил.  

7. Клуб молодой семьи. 

8. Круглый стол. 

9. Педагогическая мастерская. 

10. Дни открытых дверей. Творческие встречи. 

11. Совместные праздники. 

12. Родительские рейды. 

13. Тематические и «круговые» консультации как дополнительные формы работы с 

семьей. 

Практические задания:  

1. Подбор тематики лекций для родителей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование дискуссии для родителей. 

3. Моделирование проведения педагогического практикума (деловых игр). 

4. Моделирование конференции (вечер вопросов и ответов). 

5. Проведение круглого стола для родителей. 

6. Моделирование совместного праздника. 

 

Практическое занятие. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

1. Структурно-функциональные характеристики семьи.  

2. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка.  

3. Типология семей.  

4. Семейное воспитание ребенка и его значение.  

5. Психологические условия позитивного семейного воспитания.  

6. Родительские установки, стратегии и стили воспитания.  

7. Взаимоотношения между детьми в семье.  

8. Многодетные семьи.  

9. Особенности воспитания детей в неполных семьях.  

10. Проблемы и трудности семейного воспитания.  

11. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей.  

12. Методы повышения педагогической культуры родителей. 

13. Методы изучения семьи.  

14. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

15. Схемы анализа особенностей и недостатков семейного воспитания. 

Практические задания:  

1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием». 

2. На основе изучения литературы составить таблицу «Функции и задачи семьи в 

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития». 

3. Подобрать практический материал по психологическому сопровождению семьи и 

родительства. Оформить данный материал в папку-портфолио. 

4. Подберите психодиагностические методы изучения детско-родительских отношений 

(не менее 5 методик). 

5. Проведите обследование ребенка старшего дошкольного возраста, используя 

методику «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса, С. Кауфмана. Выявите специфику детско-

родительского взаимодействия и особенности эмоционального благополучия ребенка в семье. 
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6. Подготовьте сообщения по приведенным ниже темам, представленных в § 8 «Стиль 

общения и взаимодействия с ребенком» учебного пособия О.А. Карабановой «Психология 

семейных отношений и основы семейного консультирования»: 

- Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка (С.159-161). 

- Высказывания, направленные на оценку личности ребенка (С.161-162). 

- Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка (С.162-163). 

- Уход от коммуникации (С.163-165). 

- Техника эффективной похвалы (С.165-167). 

- Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» (С.167-169). 

7. Смоделируйте ситуации взаимодействия родителя с ребенком, используя данные 

высказывания. 

8. Составить конспект таблицы «Стили семейного воспитания» («Психология семейных 

отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-93). 

9. Составьте аннотацию статьи: Фисун, Е.В.Брак и дети [Электронный ресурс] / Е.В. 

Фисун // Журнал практической психологии и психоанализа. -  2014. - №1. 

10. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к своим детям 

повлияют на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими? 

Ситуация 1. Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я 

тебя люблю», «У тебя всё получится». 

Ситуация 2. Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь 

лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы». 

Темы презентаций: 

1. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

2. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста. 

3. Воспитательная роль народной педагогики и особенности ее применения в 

современных условиях. 

4. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

5. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в 

психофизическом развитии. 

6. Техника «Активного слушания». 

7. Техника «Я-сообщений». 

8. Техника эффективной похвалы. 

9. Правила наказания. 

 

Практическое занятие. Тренинговая и консультативная работа в повышении 

эффективности родительского воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

1. Грани сотрудничества психолога, социального педагога и классного руководителя/ 

воспитателя.  

2. Содержание и формы психолого-педагогической работы.  

3. Тематические и индивидуальные консультации. Требования к проведению 

консультации.  

4. Тематика и структура психологических классных часов.  

5. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, 

сензитивности, ролевого поведения).  

6. Требования, предъявляемые к тренинговой работе.  

7. Тематика тренингов.  

8. Специфика сотрудничества педагога ОУ с другими узкими специалистами. 

Практические задания:  

1. Разработка тренинга для родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Моделирование тренинговой работы с родителями. 

3. Моделирование консультации с родителем. 

http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
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4. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы педагога с указанной 

проблемой. 

Ситуация 1. Мать мальчика 10 лет выражает обеспокоенность по поводу того, что у сына 

плохо складываются отношения с друзьями. Он зависим, покладист. Его сверстники этим 

пользуются. В школе он - отличник. Учителя отзываются о ребенке положительно. 

Ситуация 2. Семейная пара пришла с девочкой-подростком 12 лет по настоянию классного 

руководителя. Девочка «неожиданно» стала вести себя в школе вызывающе, «нагло». Всегда 

училась «средне», но сейчас «скатилась на двойки». Несколько раз убегала из дома. 

Ситуация 3. Мать ученика 8 класса обратилась в консультацию с вопросом по поводу сына. 

Ее беспокоит его излишняя, с ее точки зрения, озабоченность результатами успеваемости. При 

хорошей успеваемости он постоянно погружен в изучение предметов, не общается со 

сверстниками, ведет «нелюдимый» образ жизни. 

Ситуация 4. Мать обратилась в консультацию по требованию воспитательницы. Девочка 

игнорирует замечания воспитателя. В том случае, если они настаивают на выполнении 

требований, проявляет агрессию. С детьми дружелюбна и заботлива. 

Ситуация 5. Мише 8 лет. Он склонен к частым и переживаниям, беспричинному состоянию 

беспокойства и волнения, избегает контактов со сверстниками, неуверен в собственных силах, 

затрудняется в принятии самостоятельных решений. 

Ситуация 6. Андрей (5 лет) чрезмерно нетерпелив, неусидчив, может вскакивать с места во 

время любой работы, болтать и шуметь, ерзать... Не может отдыхать, играть в тихие игры. 

5. В ходе консультационной встречи с родителями дошкольника или ребенка младшего 

школьного возраста, примените технику, направленную на изменение представлений родителя о 

ребенке «Мой ребенок в образе растения» (И.В. Шевцовой). 

Предложите родителю (родителям) нарисовать своего ребенка в образе растения. В 

инструкцию не включаются никакие ограничения (испытуемые могут рисовать любые растения: 

деревья, цветы, кустарник, домашние растения и т.п.). 

 После того, как родители закончат рисовать, предложите рассказать о своем растении (Что 

это за растение? Где растет? Какое оно?). По ходу рассказа необходимо задавать вопросы, 

направленные на конкретизацию деталей («Что может означать нераскрывшийся бутон?»); на 

процесс создания рисунка: («Вначале Вы рисовали цветок в горшке, а потом стерли и нарисовали 

землю, почему?»); отношения и чувства: «Вам нравится это дерево? Почему оно вызывает у Вас 

тревогу?»). Если в процессе обсуждения кому-то из родителей захочется исправить свой рисунок, 

обязательно спросите, что его не устраивает, и что означают исправления. 

 По завершении работы предложите родителям ответить на вопрос: «Что нового Вы 

узнали о своем восприятии ребенка?», «Как это отражается на Вашем поведении и воспитании?».  

6. Познакомиться с работой социального педагога, педагога-психолога с семьей и 

подготовиться к групповому обсуждению специфики его работы. 

7. Составить профессиограмму социального педагога, педагога-психолога, учителя 

используя информацию Интернет-ресурсов. Укажите доминирующие виды деятельности 

профессии, качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности и 

качества, препятствующие эффективности его деятельности, области применения 

профессиональных знаний. 
8. Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой семьи, либо семьи, описанной 

в художественной литературе. Оформить ее в виде таблицы по предлагаемому образцу.  

Рекомендации: при описании проблемы старайтесь формулировать ее так, как ее излагали 

члены семьи. Субъект в данном случае - это своеобразный инициатор, «виновник» проблемы, а 

содержание проблемы - это то, в каких действиях выражается проблема. 

Требования к выполнению практического задания: описание не менее трех проблем; 

указание несколько причин возникновения и развития проблемы; развернутые и конкретные 

рекомендации; отсутствие грамматических ошибок. 

Таблица 

Карта проблемного поля семьи (образец заполнения) 
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№ Тип проблемы Субъекты Содержание 

проблемы 

Возможные 

причины 

Возможные пути 

решения (методы) 

 Характеристика семьи: молодая семья, полная, нуклеарная, с ребенком 3 лет, не 

посещающим детский сад. Мама не работает. Коммуникативные связи семьи 

ограничены 

1. Агрессивность 

ребенка 

Ребенок  

(3 года) 

Постоянно 

дерется, грубит, 

кидается 

предметами, 

1. Недостаток 

общения с 

родителями, 

попытки обратить 

на себя внимание 

1. Беседа с 

родителями, обучение 

их навыкам игровой 

деятельности с 

ребенком данного 

возраста 

2. Неумение 

ребенка 

формулировать 

свои требования 

2.Сказкотерапия  

(занятие с ребенком с 

использованием сказок 

(название сказок), 

приемы эффективной 

коммуникации 

 

9. Используя технику «Я-сообщение», выразите отношение (с позиции родителя) к 

негативному поведению ребенка. 

Ситуация 1. В магазине игрушек ребенок устраивает истерику: «Купи машинку!» 

(Окружающие с интересом смотрят на Вас) 

Ситуация 2. Вы забираете ребенка из детского сада, воспитательница сообщает: «Ваш сын 

сегодня ударил девочку». 

Ситуация 3. Ребенок медленно одевается, вы опаздываете на работу. 

10. Используя технику «Активное слушание», выразите отношение (с позиции 

родителя) к сообщению ребенка. 

Ситуация 1. Дочка маме: «Меня в садике мальчишка толкнул и я упала...» 

Ситуация 2. Ребенок, с плачем: «Мам, я строил-строил, а Вовка мне все поломал!» 

Ситуация 3. Ребенок маме: «Не хочу я в садик, хочу к тебе на работу» 

11. Проанализируйте ситуацию похвалы ребенка взрослым с позиции ее эффективности, 

аргументируя свой ответ. В том случае, если это необходимо, указать свой вариант похвалы. 

Ситуация 1. В детском саду ребенка выбрали на роль принцессы в театрализованном 

представлении. 

Реакция взрослого: 

- Ты же у нас самая красивая девочка в группе, кому же, если не тебе, играть эту роль! 

Ситуация 2. У родителей гости. Ребенок демонстрирует гостям свои рисунки (среднего 

качества). 

Реакция одного из гостей: 

«Какая ты молодец, настоящая художница! И красавица, как мама, и старательная, как 

папа...» 

Ситуация 3. Ребенок самостоятельно помыл посуду. 

Реакция взрослого: 

(Серьезно, без иронии) «Гляди-ка, а в эту тарелку можно посмотреться, как в зеркало». 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Семья и педагог как 

социальные партнеры  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

2. Информационная работа с 

семьей в образовательном 

учреждении 

3. Техники установления 

позитивных отношений с 

родителями 

4. Коллективные формы работы 

с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, 

родительский комитет 

5. Активные методы работы с 

родителями: лекция, 

дискуссия, метод 

исследования, 

психологический тренинг, 

психологические игры, 

диагностика 

6. Классификация и диагностика 

семей и семейного воспитания 

7. Тренинговая и 

консультативная работа в 

повышении эффективности 

родительского воспитания 



13 

 
 

1. Типология родителей с позиции их взаимодействия со школой.  

2. Этапы развития социального партнерства.  

3. Направления работы образовательного учреждения с семьей.  

4. Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы.  

5. Виды информации и способы её передачи.  

6. Этапы организации информационной работы в учебном заведении.  

7. Способы представления информации в образовательном учреждении.  

8. Дистанционная работа с семьей.  

9. Виды родительских собраний.  

10. Этапы организации и проведения родительского собрания.  

11. Родительское собрание, проводимое совместно с детьми.  

12. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

13. Классификации форм работы учителя с родителями.  

14. Организация индивидуальных тематических консультаций.  

15. Открытый урок как способ вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс. 16. 

Внеклассные мероприятия как способ вовлечения родителей в учебно- воспитательный процесс.  

17. Родительский комитет как форма взаимодействия школы с семьей.  

18. Дни открытых дверей как итоги содружества школы и семьи.  

19. Совместные праздники школы и семьи как процесс обогащения участников. 

20. Привлечение родителей в организации кружков, секций, клубов в школе.  

21. Клуб молодой семьи как форма повышения родительской компетенции.  

22. Дискуссии как активная форма повышения педагогической и коммуникативной культуры 

родителей.  

23. Педагогический практикум как средство выработки способов эффективного решения 

проблем воспитания.  

24. Педагогическая мастерская как средство выработки эффективных подходов в вопросах 

воспитания.  

25. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

26. Конференция как метод объединения активных родительских сил в воспитании детей. 27. 

Функции и типы семей.  

28. Классификация семейных отношений.  

29. Методы изучения семьи.  

30. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

31. Грани сотрудничества школьного психолога и классного руководителя в совместной 

деятельности по работе с семьёй.  

32. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, сензитивности, 

ролевого поведения). Требования, предъявляемые к тренинговой работе. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные 

с планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-4 Способен ОПК.4.1. Мультимедийная Самостоятельно 
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осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

Демонстрирует 

понимание и 

принятие 

духовно-

нравственных 

ценностей 

личности и 

модели 

нравственного 

поведения в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

определяет продуктивные 

подходы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

2. ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК.6.1. 

Демонстрирует 

умения отбирать 

знания  

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Активно использует 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

3. ОПК-7 Способен 

взаимодействовать  с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК.7.1. Знает 

основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений, их 

права и 

обязанности в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет подходы во 

взаимодействии  с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное 

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-

5-9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074 

https://znanium.com/catalog/product/996074
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2. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-методическое 

пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546148 

3. Змановская, Е. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 378 

с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/20159. - ISBN 978-5-16-011851-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153777 

4. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 445 с.: ISBN 

978-5-288-05660-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940991 

5. Семейное право : учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. П. В. 

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 
6. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведения : учеб. 

пособие / Н.П. Фетискин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-483-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019180 
 

 

 7.2. Дополнительная литература:  

1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей 

с нарушениями речи : учебно-методическое пособие / Л.С. Вакуленко. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-573-

8. - Текст : электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/1045605 

2. Гуревич, П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Серия «Актуальная психология»). - ISBN 978-5-238-01588-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028560 

3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С. 

В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 300 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209573 

4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники 

в работе психолога / Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632 

5. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования : 

монография / А.И. Антонов, А.Б. Синельников, Е.Н. Новоселова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 540 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306. - ISBN 978-5-16-013618-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031758 

7.3. Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

2. Федеральное агентство по образованию РФ - Управление образованием. Обеспечение 

учебного процесса (нормативно-правовые документы; Информация; Новости; Статистика и 

др.) – URL: ed.gov11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический 

каталог образовательных ресурсов – URL: window.edu.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

Принадлежн

ость 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, 

https://znanium.com/catalog/product/546148
https://znanium.com/catalog/product/1153777
https://znanium.com/catalog/product/940991
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/1019180
https://znanium.com/catalog/product/1045605
https://znanium.com/catalog/product/1028560
https://znanium.com/catalog/product/1209573
https://znanium.com/catalog/product/1021632
https://znanium.com/catalog/product/1031758
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
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системы (ЭБС) реквизиты 

договора на 

использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 

2т/00349-18 от 

02.03.2018 на 

период до 

01.01.2026 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор 

№2т/00221-21 от 

18.02.2021 на 

период до 

21.02.2026 

3.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа» 

Лицензионный 

договор № 

2т/00114-21 от 

02.02.2021 на 

период до 

24.01.2026 

4. Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

Сторонняя https://urait.ru/ ООО «Юрайт-

Академия» 

Договор № 

2т/00100-21/1 от 

29.01.2021 на 

период до 

31.12.2025 

5. Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя https://dlib.eastview.

com/browse 

ООО "ИВИС".  

Договор 

№2т/03244-21 от 

17.12.2021 на 

период до 

31.12.2022 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства:операционная система Альт 

Образование,платформа для электронного обучения Microsoft Teams; 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:операционная 

система UbuntuLTS (FocalFossa),офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 

100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
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оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 



 

 

 



 

 
Воронина Евгения Владимировна. Профессиональная компетентность педагога. Рабочая программа 

для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили подготовки: Биология; география/ История; право/ 

Физкультурное образование; безопасность жизнедеятельности/ Русский язык; иностранный язык 

(английский язык)/ Математика; физика, форма обучения очная. Ишим, 2021. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

ТюмГУ:  Профессиональная компетентность педагога  [электронный ресурс] / Режим 

доступа:https://ishim.utmn.ru/sveden/education/#. 
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1. Пояснительная записка  

 Цель дисциплины: содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о функциях профессионально-педагогической 

деятельности, осознание своего потенциала как профессионала.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о требованиях к профессиональной 

компетентности педагога; 

2. формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ;  

3. освоение психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

4. Освоение навыков разработки основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Профессиональная компетентность педагога)» относится к обязательной 

части дисциплин. Для освоения дисциплины «Профессиональная компетентность педагога» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Введение в педагогическую деятельность», «Управление проектной деятельностью», 

«Современные образовательные технологии (по профилю подготовки)», «Практикум по 

взаимодействию педагога с родителями».  Освоение дисциплины «Профессиональная 

компетентность педагога» является целесообразным для параллельного и последующего изучения 

дисциплин: «Инклюзия в образовании», необходимым для прохождения Комплексной 

педагогической практики». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности педагогической деятельности, 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  представления о сущности 

и роли профессиональной этики 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 жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей профессии, 

умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, сформированная мотивациии к 

осуществлению профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые / 

функциональные) 

ОПК - 2:  

Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

ОПК.2.1. Демонстрирует 

знание базовых 

компонентов основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Знает: структуру и содержание 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

Умеет: разрабатывать     

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных программ 



 

 
информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

ОПК-5:  

Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

 

ОПК.5.2. Осуществляет 

отбор и применяет 

диагностические средства, 

формы контроля и 

оценивания 

сформированности 

образовательных 

результатов обучающихся 

и выявления трудностей в 

обучении. 

Знает:  способы контроля и 

оценки формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

Умеет:   осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-6:  

Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ОПК.6.3. Применяет 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знает: разнообразие  психолого-

педагогических технологий 

необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Умеет:   использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-7:  

Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

 

ОПК.7.1. Знает основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений, их права и 

обязанности в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Знает: способы  взаимодействия 

с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

Умеет:  планировать и 

организовать взаимодействие с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 



 

 
6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 52 52 

Лекции 16 16 

Практические занятия  34 34 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Консультации и иная контактная работа 2 2 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

92 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена – устный ответ. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Консультаци

и и иная 

контактная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы 

компетентностног

о подхода к 

деятельности 

педагога 

18 2 2 - - 

2 Проектирование и 

использование 

психолого-

педагогических 

24 4 6 - - 



 

 
технологий как 

основа 

профессионально

й компетентности 

педагога  

3 Профессиональна

я компетентность 

в контроле и 

оценке 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся 

20 2 4 - - 

4 Социально-

коммуникативная 

компетентность 

педагога 

20 2 6 - - 

5 Конфликтологиче

ская 

компетентность 

педагога 

20 2 6 - - 

6 Рефлекивная 

компетентность 

педагога 

20 2 4 - - 

7 Технологии 

формирования 

профессионально

й компетентности 

педагога 

20 2 6 - - 

 Консультация 

перед экзаменом 

2 - - - 2 

 Итого (часов) 144 16 34 - 2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема 1. Основы компетентностного подхода к деятельности педагога  
Компетентностный подход: методология. Анализ зарубежных и отечественных теорий 

компетентностного подхода. Этапы становления компетентностного подхода. Основные понятия: 

компетенции, компетентность. Виды и классификация компетенций. Условия реализации 

компетентностного подхода в образовании. 

Тема 2. Проектирование и использование психолого-педагогических технологий как основа 

профессиональной компетентности педагога  

Проект и проектирование в педагогике. Сущность явления педагогического проектирования. 

Концептуальный, содержательный, процессуальный уровни педагогического проектирования. 

Этапы  проектирования педагогических технологий в общеобразовательной школе и учреждениях 

СПО. Проектирование целей по Б. Блуму (Таксономия Б. Блума). Таксономия когнитивных и 

аффективных целей М.В. Кларин. 

Причины технологизации педагогического процесса, этапы технологизации в отечественной и 

зарубежной педагогике. Различные трактовки понятия «педагогическая технология», 



 

 
«образовательная технология». Характеристики инновационных образовательных технологий, 

выражающие их признаки: концептуальность, диагностичность поставленных целей,  

воспроизводимость обучающих процедур, алгоритмируемость.  Управляемость,  эффективность и 

др. Соотношение понятий образовательная технология, методическая система, дидактическая 

система. Виды образовательных технологий. Традиционные и инновационные образовательные 

технологии. Компоненты технологий, различные подходы  их выделения. Изменение функций 

педагога в связи с технологизацией педагогического процесса. Учитель-фасилитатор, помощник, 

организатор индивидуальных    образовательных траекторий учащихся. Образовательные 

технологии, модифицирующие процесс обучения (альтернативные). Технология активных методов 

обучения.  
Современные воспитательные технологии. Здоровьесберегающие технологии. Диалоговые 

технологии. Игровые технологии. Шоу-технологии идр. 

Тема 3. Профессиональная компетентность в контроле и оценке формирования результатов 

образования обучающихся  

Система управления качеством образования. Механизмы совершенствования качеством 

образования. Мониторинг. Рейтинг. Портфолио обучающихся. Педагогические тесты и их 

классификация. Основные этапы разработки педагогического теста. Классификация целей 

обучения. Конкретизированные цели обучения. Планирование содержания теста. Разработка 

спецификации теста. Составление тестовых заданий. Экспертный анализ содержания и формы 

тестовых заданий.  Формы тестовых заданий, разбор типичных ошибок. Спецификация теста. 

Разработка инструкций для тестирующего и тестирующихся. Самостоятельная работа: разработка 

спецификации для теста по любой дисциплине школьной программы. 

Тема 4. Социально-коммуникативная компетентность педагога 

Социальная компетентность как ориентация личности на сотрудничество, на кооперацию 

совместных усилий. Коммуникативная компетентность как отношения к людям, самому себе, 

отношения между людьми. Коммуникативные и организаторские способности. Способность к 

эмпатии, самоконтролю. Культура вербального и невербального взаимодействия. 

Коммуникативная компетентность педагога: а) взаимопонимание; б) взаимоотношения; в) 

культура речевого поведения; г) такт учителя; д) конструктивность педагогических реакций в 

кризисные моменты; е) способность к сопереживанию; ж) способность видеть ситуацию глазами 

ученика; з) невербальные средства общения и умение слушать.  

Технологии лидерства. Лидерство в групповом взаимодействии. Эмоциональный интеллект. 

Интеллект, как инструмент эффективного лидерства Эмоциональное лидерство. Эффективное 

руководство проектной командой Факторы, влияющие на сплочённость команды Принципы 

«идеальной» проектной команды Пять способов сплотить группу. Ступени развития проектной 

команды. Трудности проектных команд. Распределение ролей в команде. 

Тема 5. Конфликтологическая компетентность педагога 

Конфликтные факторы в отечественном образовании. Педагогические горизонтальные и 

вертикальные конфликты. Виды конфликтов и конфликтных ситуаций: ситуации и конфликты 

деятельности, ситуации и конфликты поступков, ситуации и конфликты отношений и др. 

Функции и последствия педагогических конфликтов. Технологии разрешения педагогических 

конфликтов. Принципы разрешения педагогических конфликтов. Классификация методов 

разрешения педагогических конфликтов. Роль педагога в урегулировании конфликтов и 

формировании у учащихся навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. 

Эмоциональное реагирование в конфликте,  саморегуляция. Агрессия и гнев в конфликте.  

Характеристика основных этапов самоконцентрации: эмоциональная чувствительность и 

релаксация, замещение деструктивных эмоций конструктивными через осознание проблем, 

отделение проблемы от конфликтующих, взгляд на проблему со стороны позиций осознания. 

Контроль эмоциональной сферы: охлаждение эмоций (приемы: зеркало, устранение непонимания, 

глухая оборона, словарь принца, язык действий, корректное выслушивание и др.); контроль 

раздражений (приемы: заземление, переключение, выход чувств, очищение, проецирование и т.д.)  

Разрядка эмоций. Релаксация учителей, учащихся, под7вергающихся стрессам. 



 

 
Диагностический инструментарий конфликтных отношений. 

Разрешение педагогических ситуаций и действия в ней. Анализ конфликтов. Способы анализа 

ситуаций 

Тема 6. Рефлексивная компетентность педагога 

Рефлексия как критический анализ содержания знаний и методов познания, а также анализ 

человеком собственного сознания, осознания себя субъектом жизнедеятельности, в том числе 

учебно-познавательной деятельности. Средства развития рефлексии: эмпатийное слушание, 

самооценка, шкалирование, интеракционная беседа, рефлексивное портфолио. 

Технология портфолио как форма и процесс организации образцов и продуктов учебно-

познавательной деятельности обучаемого, предназначенных для последующего их анализа и 

корректировки процесса обучения. Типы портфолио. 

Тема 7. Технологии формирования профессиональной компетентности педагога. 

Современная ситуация в образовании и требования к педагогу. Педагог как субъект жизни и 

деятельности. Структура и содержание личностной компетентности. 

Препятствия, проблемы и ресурсы профессионально-личностного роста в аспекте 

психологического здоровья личности. Виды ресурсов: объективные и личностные, их 

«соотношение». «Я-концепция».  Понятие о личностных ресурсах, характеристика личностных 

ресурсов. Интегративные характеристики личности педагога (профессиональное самосознание, 

профессиональная направленность) и задачи профессионально-личностного роста. Условия 

актуализации личностных ресурсов педагога в «поле возможностей» педагогической 

деятельности. Траектории движения человека в рамках профессии или организации. Сущность 

понятия карьера как траектория личностного развития. Профессиональная карьера. Планирование 

карьеры. Этапы карьеры. Фазы профессионального роста. Ступени профессионализма. Условия 

карьерного роста. Личностно-валеологическая компетентность педагога. 

 

Практические занятия. 

Занятие 1. Основы компетентностного подхода к деятельности педагога 

План: 

1. Основные понятия: компетенции, компетентность.  

2. Виды и классификация компетенций.  

3. Условия реализации компетентностного подхода в образовании. 

Занятие 2. Использование психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности  

План: 

1. Виды образовательных технологий.  

2. Традиционные и инновационные образовательные технологии.  

3. Компоненты технологий, различные подходы  их выделения.  

4. Функции педагога в условиях реализации педагогических технологий  в 

общеобразовательной школе. 

5. 2.Проиллюстрируйте признаки ПТ на конкретной технологии. 

6. Приведите примеры инновационных педагогических технологий, докажите их 

инновационность.  

7. .Продолжите предложения: 

a) Причиной появления педагогических технологий является… 

b) Существует множество трактовок понятия «педагогическая технология» потому что… 

c) Сложности реализации технологического подхода связаны с.. 

d) Понятия «педагогическая технология» и «педагогическое мастерство» связаны, так 

как… 

 

Занятие 3. Здоровьесберегающие технологии в школе 



 

 
План: 

1. Трактовка сущности понятия «здоровье», виды здоровья. 

2. Факторы сохранения и профилактики здоровья.  

3. Проектирование заданий с валеологическим содержанием. Методика использования 

их на уроках. 

4. Проектирование внеучебной деятельности, направленной на формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Творческие задания: 

 Спроектируйте задания с валеологическим содержанием. Опишите методику их 

использования их на уроках.  

 Разработайте карточки с заданиями (по специальности), используемыми на уроках для 

стимулирования у детей потребности в здоровом образе жизни. 

 Разработайте урок по своей специальности, учитывая требования здоровьесберегающего 

обучения. Обменяйтесь конспектами подобных уроков со своими сокурсниками, 

проведите взаимоанализ уроков, 

 Спроектируйте мероприятие,  проводимое в рамках внеучебной деятельности, 

направленной на формирование потребности в здоровом образе жизни у школьников. 

 Разработайте классный час для детей подросткового возраста, формирующий у них 

потребность в здоровом образе жизни. 

Занятие 4. Активные методы обучения и их использование в воспитательном процессе 

План: 

1. Педагогическая эффективность интерактивного обучения. 

2. Сущность понятия « активные методы обучения», их признаки и классификация. 

3. Дискуссия как метод интерактивного обучения. Технология учебной дискуссии. 

4. Игровые технологии: классификация, функции, отличительные признаки.  

Творческие задания: 

Разработайте  5-7 карточек с характеристикой конкретных интерактивных технологий. Это могут 

быть, например, такие нетрадиционные формы проведения урока, как: 

•   аукцион; 

•   брейн-ринг; 

•   пресс-конференция; 

•   дискуссия; 

•  «суд»;  

•  деловая игра и т. Д. 

Занятие 5-6. Профессиональная компетентность в контроле и оценке формирования 

результатов образования обучающихся  

1. Типы тестовых заданий: открытые, закрытые. 

2. Формы тестовых заданий: дополнения, свободного изложения, альтернативных ответов, 

множественного выбора, восстановления соответствия, восстановления последовательности.  

3. Виды тестовых заданий: вербальные (стандартизированные, индивидуально-ориентированные), 

невербальные (статические, динамические), фиксированные, переменные (случайные, с обратной 

связью).  

4. Требования к заданиям с выбором ответов. 

5. Тест, спецификация, инструкция. 

6. Формы тестовых заданий, разбор типичных ошибок. 

7. Разработка инструкции для тестирующего и тестирующихся. 

8. Самостоятельная работа: разработка спецификации для теста по любой дисциплине школьной 

программы 

Занятие 7. Тренинг коммуникативной компетентности. 



 

 
План: 

1. Методы воздействия на личность школьника в конфликтной ситуации. 

2. Приемы расположения к себе людей в общении. 

3. Вербальная агрессия и способы ее преодоления. 

4. Невербальные средства общения и умение слушать. 

5. Формы обращения педагогов к учащимся. 

6. Практикум. 

Проверьте себя с помощью теста «Умеете ли вы слушать?», Сделайте соответствующие выводы. 

Проверьте свой уровень эмпатии с помощью теста «Ваши эмпатические способности» 

7. Подберите игры и упражнения на формирование коммуникативной компетентности. 

Занятие 8. Тренинг лидерства. 

План: 

1. Лидер и лидерство как компонент социальной компетентности. 

2. Виды лидерства. 

3. Лидерство в групповом взаимодействии. 

4. Практикум. 

Проверьте себя с помощью теста «Диагностика лидерских способностей». Сделайте 

соответствующие выводы. 

5. Подберите игры и упражнения на формирование лидерских качеств личности. 

 

Занятие 9. Тренинг командообразования 

План: 

1. Эффективное руководство проектной командой. 

2.  Факторы, влияющие на сплочённость команды. 

3.  Принципы «идеальной» проектной команды. 

4.  Способы сплотить группу.  

5. Ступени развития проектной команды.  

6. Подберите игры и упражнения на командообразование. 

 

Занятие 10.  

Тема: Конфликт: сущность, структура, этапы. 

План: 

1. Сущность конфликта  

2. Структура конфликта. 

3. Причины конфликтных ситуаций. 

4. Динамические характеристики конфликта.  

5. Диагностика конфликта (практикум). 

В предложенных ниже ситуациях определите, на какой стадии находится данный конфликт, и 

аргументируйте, по каким признакам вы это определили. 

 

Продолжите эти ситуации и предложите разные варианты их решения. Дайте анализ структуры 

конфликта: участники конфликта, объект конфликта, конфликтная ситуация и образы конфликтной 

ситуации сторон.  При анализе структуры конфликта можно воспользоваться следующей схемой: 

 

Кто конфликтует? 

 

Участники (стороны) конфликта: прямые — инициаторы, жертвы; 

косвенные — подстрекатели, случайные лица; отдельные индивиды; 

группы (большие, малые) 

 

Из-за чего 

конфликтуют? 

 

Объект (предмет) конфликта: реальный (вещный), мир идеальный 

(чувства) мир 

Как стороны Позиции в конфликте: внешняя, внутренняя.  



 

 
воспринимают друг 

друга? 

 

Образ конфликтной ситуации 

Что скрыто за 

участием сторон в 

конфликте? 

 

Внутренняя позиция (потребности и опасения сторон)  

 

Что влияет на 

искажение восприятия 

в конфликте и самого 

конфликта? 

 

Оценка и самооценка,  категоричность оценок 

Каузальная атрибуция 

Схематизация, стереотипы 

Установки 

Эмоциональное реагирование 

Уровень интеллектуального развития 

Временной фактор 

Чем все завершилось? Способ разрешения конфликта 

Ситуации для анализа 

• Девятому классу была поручена уборка школьной территории. Один из учеников отказался 

остаться с классом и попытался уйти. Его останавливает классный руководитель, беседует с 

мальчиком, но даже после этого он уходит. В результате ученик несколько дней не появляется в 

школе. 

• Ребята уговорили молодого преподавателя английского языка вместе с ними уйти с урока в кино на 

английский фильм. Директор вызвал к себе весь класс, но они не признались и не выдали учителя. 

• Классу поручили подготовку и проведение школьной викторины. Классный руководитель 

поделила всех учеников на группы и каждой группе отдала определенный участок работы. Одна из 

групп, рьяно взявшись за дело, стала предъявлять претензии другим, высказывать недовольство 

их медлительностью, нетворческим отношением. Те, в свою очередь, приняли эти высказывания 

как  оскорбления. В результате возник конфликт. 

• Ученица седьмого класса Люда на перемене подметила, что ее одноклассник Сережа похож на 

древнего человека. Класс стал подтрунивать над мальчиком, а тот злился и готов был в любой 

момент насолить Люде. Вдруг девочка допустила оплошность, и класс начал смеяться. Сережа 

смеялся громче всех. Тогда Люда подошла с учебником к мальчику и показала ему картинку с 

древним человеком. Тот разозлился и грубо обозвал ее. В ответ на грубость она стукнула его 

книжкой по голове. 

• Директор школы выстроил учениц десятого класса и, показывая пальцем на Таню, сказал, что у 

нее самая короткая юбка в классе. По рядам прошел шепот. Таня раскраснелась, заплакала и 

выбежала из класса. 

• На слова старшеклассницы о том, что она к уроку не готова, учительница зло сказала, что 

ходить на дискотеки и отирать там стены она успевает, а приготовить урок ей некогда. 

• Учительница химии, заметив, что мальчик и девочка, сидящие на Последней парте, что-то 

обсуждают, прервала объяснение урока словами: «Лена, самки в природе выбирают яркую окраску 

для привлечения самцов, а как ты думаешь, для чего это делают девочки нашего класса?» Класс 

повернулся, и все обратили внимание на новую, яркую кофточку Лены. 

Занятие 11. Поведение людей в конфликте 
План:  

1. Стратегии поведения в конфликте, их характеристика.  

2. Модели поведения в конфликте. Модель поведения по Э.Берну. 

3. Алгоритм применения трансактного анализа. 

4. Практикум. 

Вспомните сказки или художественные произведения (литературные, кинофильмы и т. Д.), где 

есть примеры различных стратегий. Заполните таблицу. 

Стратегия произведение 



 

 
сотрудничество «Репка», …. 

компромисс  

уступка  

уход  

соперничество  

 

Практикум 

Определите Ваш основной способ реагирования в конфликте Тест К.Томаса «Стратегия поведения 

в конфликте» 

Определите Вашу модель поведения в конфликте. Тест. «Родитель — Взрослый — Ребенок» 

 

Занятие 12. Технологии управления конфликтами. 

План:  

1. Особенности конфликтно-стрессовых ситуаций со школьниками разного возраста. 

2. Технологии урегулирования педагогических конфликтов. 

3. Методы разрешения педагогических конфликтов. 

4. Пути и формы разрешения конфликтов.  

5. Прямые и косвенные методы разрешения конфликтов. 

6. Подберите игры и упражнения на развитие конфликтологической компетентности. 

 

Занятие 13-14. Рефлексивная компетентность педагога. 

План: 

1. Средства развития рефлексии: эмпатийное слушание, самооценка, шкалирование, 

рефлексивное портфолио. 

2. Рефлексивные приемы. 

Практикум. 

Разработайте приемы для различных видов рефлексии по своему профилю подготовки. 

3. Технология портфолио как средство индивидуализации обучения. 

4.  Возможности портфолио в индивидуализации обучения. 

5. Типы портфолио. 

6. Этапы реализации технологии портфолио. 

Практикум. 

Приведите пример структуры рефлексивного портфолио и объясните назначение выделенных 

разделов. 

Спроектируйте технологию портфолио любого вида для обучающихся определенного возраста. 

Для выполнения данного задания воспользуйтесь таблицей: 

 

 

Занятие 15. Личностное 

и 

Стадии занятия Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Выбор темы   

Разработка 

структуры 

портфолио 

  

Оформление 

результатов 

  

Презентация   

Рефлексия   



 

 
профессиональное развитие педагога  

План 

1.  Раскройте специфику личностного и профессионального развития. 

2. Охарактеризуйте стадии личностно-профессионального роста. 

3.   Охарактеризуйте показатели личностного и профессионального развития. 

4. Составьте таблицу, отражающую взаимосвязь личностного и профессионального развития 

педагога 

 

Параметры Личностное развитие Профессиональное развитие 

Ценности   

Цель   

Я-концепция   

Перспектива   

Задачи развития   

 

5.Подберите методики для диагностики профессиональной идентичности. Проведите диагностику. 

Сделайте соответствующие выводы. 

Разработка проекта профессионального и личностного самосовершенствования. 

Занятие 16. Направления профессионально-личностного развития педагога 

План 

1. Раскройте сущность самообразования педагога как условия его личностного и 

профессионального роста  

2. Охарактеризуйте условия развития творческой индивидуальности педагога. 

3. Охарактеризуйте основные направления профессионально-личностного саморазвития 

педагога. 

4. Проведите самодиагностику по методике «Удовлетворенность выбранной профессией», 

сделайте выводы 

Занятие 17.  

Траектории движения человека в рамках профессии  

План: 

1. Перечислите возможные цели и условия управления и самоуправления карьерой.  

2. Как спроектировать индивидуальный план карьеры работника.  

3. SMART- цели и критерии успеха в карьере. 

Практикум: 

1.Упражнение «Планирование профессиональной карьеры». Обсуждение в МГ. Воспользуйтесь 

алгоритмом 

 Сбор информации 

 Я-концепция («Интересы», «Способности», «Ценности») .  

 Проверка реальностью 

 Принятие решения 

 Выбор сферы и вида деятельности 

Предпочтительные профессии отвергаемые профессии 

Хочу быть…Хочу делать почему Не хочу быть…Не хочу 

делать 

почему 

1. 

2. 

… 

 1. 

2. 

… 

 

1. Разработка плана построения профессиональной карьеры 

2.Упражнение «Достижение цели»  

3. Упражнение «Жизненные цели»  



 

 
4. Упражнение «События моей жизни»  

5. Упражнение «Будущее»  

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Основы компетентностного 

подхода к деятельности педагога 
Дискуссия  

Критерии оценки: полнота усвоения 

материала, проявление навыков публичной речи, 

логичность изложения материала, использование 

научной терминологии, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации, 

умение выразить свою точку зрения. 

8-10 баллов:  полно усвоен учебный материал, 

проявляются навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна-две 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов;  

5– 7 баллов: ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: 

в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета в демонстра-

ции навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; 

2-4 балла: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании тер-

минологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, обучающийся не может применить 



 

 
теорию в новой ситуации; 

0—1 балл: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; не сформированы 

компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 
 

2 Проектирование и использование 

психолого-педагогических 

технологий как основа 

профессиональной 

компетентности педагога 

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) – (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) – (76 – 90% правильных 

ответов). 

(2 – 4 балла) – (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 – 1 балл) – (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 



 

 
полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 – 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 – 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 



 

 
состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

3 Профессиональная 

компетентность в контроле и 

оценке формирования результатов 

образования обучающихся 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

4 Социально-коммуникативная 

компетентность педагога 
Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 



 

 
8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
Тренинг 

Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 



 

 
предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

 

5 Конфликтологическая 

компетентность педагога 
Кейс 
Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в кейсе 

логично, грамотно, без ошибок; свободное владение 

профессиональной терминологией; материал кейса 

позволяет высказывать и обосновывать свои 

суждения, предполагает полный, правильный ответ 

на сформулированные вопросы в кейсе, кейс 

организует связь теории с практикой. 

5 – 7 баллов: в кейсе материал излагается 

грамотно, содержит профессиональную 

терминологию, требуются теоретические знания для 

решения кейса. Но содержание и форма 

предполагаемых ответовимеют отдельные 

неточности, кейс недостаточно полный. 

2 – 4 баллов: в кейсе материал излагается 

неполно, непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, в требованиях к 

применению знаний для решения кейса, материал 

кейса не позволяет доказательно обосновать свои 

суждения, обнаруживается недостаточно глубокое 

изложение практического материала. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

специальные материалы в содержании кейса, 

допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не ясен практикоориентированный посыл 

кейса,  в содержании кейса проявляется незнание 

основного материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в изложении 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 

баллов. 

 

6 Рефлекивная компетентность 

педагога 
Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 



 

 
полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
Тренинг 

Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

 

7 Технологии формирования 

профессиональной 

компетентности педагога 

Портфолио трудоустройства включает 

свидетельства, которые могут быть интересны 

потенциальным работодателям и подтверждающие 

компетенции выпускника, включает резюме, 

отзывы, рекомендательные письма. 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио характеризуется 

всесторонностью в отражении всех категорий 



 

 
материалов и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании и 

оформлении портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены оригинальность 

и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать материалы  из остальных 

категорий и  творчество в оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по которому трудно 

сформировать представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные сведения. 

Невозможно определить уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (16 – 20 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «4» (10 – 15 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом.  

Оценка «3» (5 – 9 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п. 

 Оценка «2» (0 – 4 балла): отказался отвечать на вопрос; ответил только на один вопрос, 

при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Теоретический блок 

1. Условия реализации компетентностного подхода в образовании. 

2. Уровни педагогического проектирования. 

3. Педагогические технологии. 



 

 
4. Функции педагога в технологическом педагогическом процессе. 

5. Система управления качеством образования. 

6. Современные средства оценки результатов обучения. 

7. Виды профессиональной компетентности педагога. Общий обзор. 

8. Социально-коммуникативная компетентность педагога. 

9. Технологии разрешения педагогических конфликтов. 

10. Методы профилактики и разрешения педагогических конфликтов. 

11. Профессионально-личностное развитие как фактор профессиональной компетентности 

педагога. 

12. Профессиональная карьера как траектория личностного развития.   

Практикоориентированный блок  

1. Приведите пример упражнения на формирование лидерских качеств личности. 

2. Приведите пример упражнения на формирование коммуникативной компетентности. 

3. Приведите пример упражнения на командообразование. 

4. Приведите пример упражнения на развитие конфликтологической компетентности. 

5. Составьте кластер со словом «компетентность». 

6. Составьте тестовые задания (не менее 5) по теме «Педагогические технологии». 

7. Составьте тестовые задания (не менее 5) по теме «Профессиональная карьера». 

8. Составьте тестовые задания (не менее 5) по теме «Компетентностный подход». 

9. Составьте таблицу «+и – конфликта» 

10. Подготовьте проект внеучебного занятия, направленного на формирование 

компетентности в общении подростков. 

11. Составьте 4 рефлексивных задания (разных видов). 

12. Составьте вопросы для дискуссии «Онлайн-обучение, есть ли будущее?» 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций, соотнесенные с 

планируемыми результатами 

достижений 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК - 2:  

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

 

ОПК.2.1. Демонстрирует 

знание базовых компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ. 

 

тест знает структуру и 

содержание 

педагогических 

технологий, умеет 

применить знания 

для разработки 

компонентов 

программ 

проект умеет теоретически 

обосновать, 

выявить проблемы, 

потребности и 

разработать на этой 

основе компоненты 

образовательных 

программ 

Эссе грамотно и 



 

 
корректно излагает 

представления об 

использовании 

психолого-

педагогических 

технологий для 

разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

2.  

ОПК-5:  

Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

 

 

ОПК.5.2. Осуществляет отбор 

и применяет диагностические 

средства, формы контроля и 

оценивания 

сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся и выявления 

трудностей в обучении. 

 

Мультимедийна

я презентация 

анализирует и 

применяет знания о 

современных 

средствах контроля 

и оценки 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся 

Портфолио самостоятельно 

подбирает  

диагностический 

материал для  

контроля и оценки 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявления и 

коррекции 

трудности в 

обучении 

способен 

подобрать 

материалы,  

которые могут 

быть интересны 

потенциальным 

работодателям и 

способствовать 

траектории 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

3. ОПК-6:  ОПК.6.3. Применяет Информационн анализирует 



 

 
Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

ый поиск  теоретические и 

практические 

подходы к 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

и умеет адекватно  

подбирать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Тренинг  способны  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать, 

используя 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности,  

4. ОПК-7:  

Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

 

ОПК.7.1. Знает основы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений, 

их права и обязанности в 

рамках реализации 

образовательных программ 

дискуссия способен  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Кейс свободно владеет 

профессиональной 

терминологией, 

умеет 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

 

Тренинг  способны  

доброжелательно и 

конструктивно 



 

 
взаимодействовать 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход) : учебное пособие / В. И. Звонников, М. Б. Мельникова. - 2-е 

изд. перераб. и доп. - Москва : Логос, 2020. - 280 с. - ISBN 978-5-98704-623-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213100 

2. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник для 

бакалавров / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2020. — 300 с. - ISBN 978-5-394-03468-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093196 

3. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19993. - 

ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027031 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. Андриади. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 209 с. — (Высшее образование: Бакалавриат), 

—www.dx.doi.org/10.12737/16061. - ISBN 978-5-16-011222-0 (print); ISBN 978-5-16-103378-4 

(online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/959864 

2. Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы 

интеграции : монография / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. - Москва : Логос, 2020. - 336 

с. - ISBN 978-5-98704-452-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212417 

3. Ефремова, Н. Ф. Тестовый контроль в образовании : учебное пособие / Н. Ф. Ефремова. - 

Москва : Университетская книга ; Логос, 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-98704-138-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213771 

4. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории 

и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01544-5. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975782 

5. Развитие инновационной деятельности педагога в процессе обучения, воспитания и 

социализации школьников: методические рекомендации / Сороковых Г.В., Сергеева В.П., 

Подымова Л.С. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 52 с. (Высшее образование)ISBN 978-5-

16-103354-8 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/851793 

7.3. Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

2. Федеральное агентство по образованию РФ - Управление образованием. Обеспечение 

учебного процесса (нормативно-правовые документы; Информация; Новости; Статистика и 

др.) – URL: ed.gov11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический 

каталог образовательных ресурсов – URL: window.edu.ru 

https://znanium.com/catalog/product/1213100
https://znanium.com/catalog/product/1093196
https://znanium.com/catalog/product/1027031
https://znanium.com/catalog/product/959864
https://znanium.com/catalog/product/1212417
https://znanium.com/catalog/product/1213771
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/851793
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/


 

 
7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты 

договора на 

использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 

2т/00349-18 от 

02.03.2018 на 

период до 

01.01.2026 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор 

№2т/00221-21 от 

18.02.2021 на 

период до 

21.02.2026 

3.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа» 

Лицензионный 

договор № 

2т/00114-21 от 

02.02.2021 на 

период до 

24.01.2026 

4. Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

Сторонняя https://urait.ru/ ООО «Юрайт-

Академия» 

Договор № 

2т/00100-21/1 от 

29.01.2021 на 

период до 

31.12.2025 

5. Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя https://dlib.eastview.

com/browse 

ООО "ИВИС".  

Договор 

№2т/03244-21 от 

17.12.2021 на 

период до 

31.12.2022 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse


 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 



 
 



2 

 
Огородникова Л.А.Современный русский язык. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности)44.03.05  Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профиль подготовки:  Русский язык, иностранный язык (английский 

язык), форма обучения очная.  Ишим, 2021. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ:  https://ishim.utmn.ru/sveden/educaton/#. 
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Пояснительная записка 

Изучение курса «Современный русский язык» нацелено 

- на приобретение студентами теоретических и конкретных системных научных знаний о языке; 

- на овладение студентами прочными умениями и навыками анализа языковых единиц. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с сущностью лингвистических концепций, классификаций; 

- овладение студентами понятийным аппаратом лингвистической науки в системно-структурных 

связях и отношениях; 

- привитие будущему учителю русского языка элементарных навыков научной работы в области 

языка; 

- подготовка студента к преподаванию русского языка, ориентировка на решение основных задач 

школьного курса русского языка; 

- овладение основными нормами устной и письменной речи; 

- развитие у студентов навыков самостоятельной работы с научной, учебной и методической 

литературой с целью освоения профессионально-образовательной программы по современному 

русскому языку; 

- формирование общей культуры личности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в обязательную часть блока Б1, находится в содержательно-

методической взаимосвязи с другой дисциплиной блока – «история русского языка», с 

дисциплиной по выбору «активные процессы в современном русском языке». 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения обучающегося, 

приобретённые в результате освоения предшествующей дисциплины – «культура речи и 

практическая риторика». 

2. 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

3.  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование части компетенции  Планируемые 

результаты обучения 

(знаниевые 

/функциональные) 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК.4.4. Осуществляет поиск необходимой 

информации для решения стандартных 

коммуникативных задач с применением ИКТ-

технологий. 

УК.4.5. Осуществляет выбор 

коммуникативных стратегий и тактик при 

ведении деловых переговоров 

Знает: правила  

орфографии, 

пунктуации и орфоэпии 

русского языка, правила 

речевого этикета; 

принципы словесно-

логического мышления; 

законы эффективного 

общения; приемы 

аргументации. 

Умеет:свободно 

объясняться на русском 

языке; применять 

логически верные и 

аргументированные 

слова для построения 

своей устной и 

письменной речи; 

устанавливать 
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причинно-

следственную связь 

смысловых элементов в 

тексте; 

систематизировать 

материал для 

выражения своих 

мыслей; составлять 

тексты на 

профессиональную 

тематику; 

аргументировать свою 

точку зрения по 

конкретному вопросу в 

рамках 

профессиональной 

деятельности и по 

вопросам 

общекультурной 

тематики; делать 

выводы; анализировать 

и оценивать позицию 

собеседника; 

экспериментировать со 

словом и применять 

различные системы 

аргументации; 

проявлять 

оригинальность 

мышления, 

демонстрировать 

последовательность и 

точность своих 

высказываний; давать 

объективную оценку 

собственным 

высказываниям 

ПК-1 

Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных 

методик с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

ПK.1.1. Квалифицированно планирует и 

проводит уроки/ (или учебные занятия) по 

предмету/ предметам) обучения на основе 

современных теорий и стратегий обучения и 

воспитания с учетом гетерогенности групп 

согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки. 
ПK.1.2.Осуществляетвнеурочнуюдеятельность 
в соответствии с предметной областью 

согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки. 

Знает: 

предметныеметодики, с 

помощью которых 

осуществляется 

обучение русскому 

языку. 

Умеет: использовать 

предметные методики в 

обучении русскому 

языкус учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
(академи

ческие 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4  

семес

тр 

5 

семес

тр 

6 

семес

тр 

7 

семес

тр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

16     

576 144 144 144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 288     

Лекции 140 36 32 36 36 

Практические занятия  140 36 32 36 36 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

     

Консультации и иная контактная работа 8 2 2 2 2 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

288 72 53 72 45 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

 зачёт Экз. зачёт Экз. 

 

3.Система оценивания 

3.1.Успешное освоение дисциплины зависит от умения студентов понять и принять задачи 

и содержание учебного предмета. Студенты должны сами принимать активное участие в учебном 

процессе и быть ответственным за то, что делают на занятиях по изучаемой дисциплине и как 

выполняют самостоятельные внеаудиторные (домашние) задания. В качестве важного компонента 

обучения современному русскому языку выделяются учебные умения, необходимые для успешной 

учебной деятельности. Данные умения можно развивать самостоятельно и с помощью 

преподавателя. Условно учебные умения делятся на три группы:умения, связанные с 

интеллектуальными процессами; умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее 

корреляции; умения компенсационные или адаптивные. 

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами относятся следующие умения:- 

наблюдать за тем или иным языковым явлением в русском языке; сопоставлять, сравнивать, 

классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной 

учебной задачей; обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную 

идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; готовить и презентировать развернутые 

сообщения типа доклада.  

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции относятся: 

работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом; 

пользоваться реферативными и справочными материалами; контролировать свои действия и 

действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия; обращаться за помощью, 

дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам. 

Компенсационные или адаптивные умения позволяют: пользоваться лингвистической или 

контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, 

опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.); 

использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих 

понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;повторить или перефразировать 

реплику собеседника в подтверждение понимания его высказывания или вопроса; обратиться за 
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помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); использовать мимику, жесты 

(вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для выражения тех или иных 

коммуникативных намерений);  переключить разговор на другую тему. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: развитие 

фонетических, грамматических и лексических навыков; формирование умений в аудировании, 

чтении, говорении и письменной речи; получения знаний по профессиональной и 

общекоммуникативной тематике; умение использовать различные коммуникативные приемы; 

формирование представлений о различных регистрах общения; обработка получаемой 

информации и формирование собственного мнения; формирование и аргументированное 

отстаивание собственной позиций по различным проблемам, обсуждаемым на занятиях поиск 

адекватных решений из моделированной ситуации.  

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины «современный русский язык» 

включает в себя следующие виды работ:  

Конспектирование учебного и научного материала, составление таблиц в соответствии с 

изучаемой темой, подбор примеров языкового материала из художественных и публицистических 

текстов, подготовка сообщения на предложенную тему, написание эссе, изготовление карточек, 

составление глоссария, подготовка презентации, тестирование, сбор информационного материала 

из Интернет-источников, индивидуальные задания. 

 

4. Содержание дисциплины. 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Консультаци

и и иная  

контактная 

работа Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

4 семестр 

Разделы «Фонетика», «Фонология», «Орфоэпия», «Орфография», «Графика» 

1. Фонетика. 3 

аспекта 

изучения 

звуковой 

стороны языка. 

Предмет 

фонетики 

8 2    

2. Система 

гласных и 

согласных 

звуков 

современного 

русского языка 

10 2 4   



7 

 
3. Слог. 

Ударение. 

Интонация. 

5 2 2   

4. Позиционные 

и 

комбинаторны

е изменения 

звуков  в 

потоке речи.  

Исторические 

чередования 

10 2 2   

5. Понятие  

фонемы. 

Признаки и 

функции 

фонем. 

Сильные и 

слабые 

позиции 

фонем. 

10 2 2   

6 Орфоэпия 8 2 2   

7 Русская 

граафика 

10 2 2   

8 Орфография. 8 2 2   

 Итого (часов) 69 16 18   

Разделы «Лексика», «Фразеология», «Лексикография» 

1 Предмет 

лексикологии 

русского 

языка, её 

разделы. Слово 

как основная 

единица 

лексики. 

Семантическая 

структура 

слова в 

современном 

русском языке 

5 2    

2 Типы 

лексического 

значения. 

Многозначное 

слово как 

8 2 2   
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система 

значений. Типы 

многозначности 

3 Омонимия и 

смежные 

явления. 

Разграничение 

омонимии и 

полисемии. 

Паронимы 

8 2 2   

4 Парадигматити

ческие 

отношения в 

лексике 

10 2 2   

5 Социально-

функциональна

я лексика 

современного 

русского языка 

6 2 2   

6 Историческое 

формирование 

лексико-

семантической 

системы 

русского языка 

5 2 2   

7 Активная и 

пассивная 

лексика 

современного 

русского языка 

10 2 2   

8 Стилистическа

я 

дифференциац

ия  лексики 

современного 

русского 

литературного 

языка 

5 2 2   

9 Фразеология 8 2 2   

10 Лексикография 8 2 2   

 Итого (часов) 73 20 18   

11 Зачёт 2    2 
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12 Итого в 4 

семестре 

144 36 36  2 

 5 семестр 
Раздел «Словообразование» 

1 Морфемика. 

Морфема как 

главный 

объект 

морфемики. 

Типы морфем. 

Значение и 

функции 

морфем. 

10 2 2   

2 Морфонологич

еские явления 

10 2 2   

3 Основа слова. 

Исторические 

изменения в 

структуре 

слова. 

Этимологическ

ий анализ 

10 2 2   

4 Основные 

понятия 

деривации. 

Типы 

деривации. 

9 2 2   

5 Неморфологич

еские способы 

словообразова

ния. 

10 2 2   

6 Морфологичес

кие способы 

словообразова

ния 

10 3 2   

7 Комплексные 

единицы 

словообразова

ния 

10 3 2   

 Итого (часов) 69 16 14   

 Раздел «Морфология» 

1 Морфология. 10 1 2   
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Грамматическо

е значение 

слова. 

Грамматическа

я категория. 

Части речи. 

2 Имя 

существительн

ое 

20 6 6   

3 Имя 

прилагательное 

20 6 6   

4 Имя 

числительное. 

Неопределённо

-

количественны

е слова 

12 3 2   

5 Местоимение 11 1 2   

 Итого (часов) 73 16 18   

7 Экзамен 2    2 

8 Итого часов в 5 

семестре 

144 32 32  2 

 6 семестр 
Раздел «Морфология» (продолжение) 

1 Глагол. 

Категории 

глагола 

20 6 6   

2 Классы 

глаголов. 

Формообразова

ние глаголов. 

15 3 4   

3 Неспрягаемые 

формы глагола. 

Причастие 

16 4 4   

4 Деепричастие. 

Неопределённа

я форма 

глагола 

 

16 4 4   

5 Наречие 16 4 4   

6 Категория 15 3 4   

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fdownshifters%2Fkak-ia-gotovliu-kartofel-v-aromatnom-souse-ne-jariu-ne-variu-gotovo-za-15-minut-5f81f5c9109c65627e15c768&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B5.%20%D0%9D%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8E%2C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%2C%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%2015%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82&description=%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%2C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fdownshifters%2Fkak-ia-gotovliu-kartofel-v-aromatnom-souse-ne-jariu-ne-variu-gotovo-za-15-minut-5f81f5c9109c65627e15c768&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B5.%20%D0%9D%D0%B5%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8E%2C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%2C%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%2015%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82&description=%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%2C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81
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состояния 

7 Служебные 

части речи 

18 6 4   

8 Модальные 

слова. 

Междометия и 

звукоподражат

ельные слова 

16 4 4   

9 Переходные 

явления в 

области частей 

речи 

12 2 2   

10 Зачёт 2    2 

11 Итого часов в 6 

семестре 

144 36 36  2 

7 семестр 

Раздел «Синтаксис» 

1 Введение в 

дисциплину 

5 1    

2 Словосочетани

е 

10 3 4   

3 Простое 

предложение. 

Грамматическа

я основа 

предложения. 

Структурные 

схемы 

предложения. 

10 3 4   

4 Двусоставные 

и 

односоставные 

предложения. 

Нечленимые 

предложения. 

Неполные 

предложения 

10 2 4   

5 Нераспростран

ённые и  

распространён

ные 

предложения. 

10 3 4   
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Второстепенны

е члены 

предложения. 

6 Простое 

осложнённое 

предложение. 

Однородные 

члены 

предложения 

10 3 2   

7 Обособленные 

члены 

предложения 

10 3 2   

8 Предложения, 

осложнённые 

вводными, 

вставными 

конструкциями 

и обращениями 

9 2 4   

9 Грамматическа

я природа 

сложного 

предложения 

8 1    

10 Сложносочинё

нное 

предложение 

8 4 2   

11 Сложноподчин

ённое 

предложение 

10 4 4   

12 Бессоюзные 

сложные 

предложения 

5 1 2   

13 Предложения с 

разными 

видами связи 

5 1 2   

14 Сложные 

формы 

организации 

монологическо

й и 

диалогической 

речи. Сложное 

синтаксическое 

10 2    
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целое. 

15 Период. 

Диалогические 

единства 

6 2    

16 Способы 

передачи 

чужой речи 

10 0,5    

17 Пунктуация. 

Принципы 

русской 

пунктуации. 

6 0,5 2   

18 Экзамен 2    2 

 Итого в 7 

семестре 

144 36 36  2 

19 Зачёт     4 

20 Экзамен     4 

 Итого (часов) 576 140 140  8 

4.2. Содержание дисциплины  по темам 

 

Разделы «Фонетика», «Фонология», «Орфоэпия», «Орфография», «Графика» 

 

Тема 1.Три аспекта изучения звуковой стороны языка. Предмет фонетики 

Три аспекта изучения звуковой стороны языка.Предмет фонетики. Место фонетики среди 

лингвистических наук. Описательная  фонетика. Историческая фонетика. Сопоставительная 

фонетика. Общая фонетика. Методы изучения фонетики.. 

Тема 2. Гласные и согласные звуки. 

Принципы артикуляционной           характеристики звуков. Устройство речевого аппарата. 

Органы речи и их функционирование. Сравнительная характеристика гласных и согласных звуков. 

Характеристика гласных по степени подъема языка, по зоне образования и по наличию / 

отсутствию лабиализации. 

Характеристика согласных по участию в их образовании голоса и шума, по месту и способу 

образования, по наличию /отсутствию палатализации. Характеристика согласных звуков, 

предусматриваемая школьной программой. 

Тема 3. Слог. Ударение. Интонация. 

Слог и слогораздел в русском языке. Сонорная  теория слога. Динамическая теория слога. 

Разновидности слогов. Принцип восходящей звучности. Слогораздел. Законы фонетического 

слогоделения в современном русском языке. 

Ударение. Фонетическая природа ударения. Место ударения в слове. Клитики. Проклитики. 

Энклитики. Побочное ударение. Фразовое, тактовое и логическое ударение. Интонация. Типы 

интонационных конструкций. 

Тема 4.Позиционные и комбинаторные изменения звуков в потоке речи. исторические 

чередования. 

Позиционные (фонетические) чередования. Редукция гласных. Оглушение звонких 

согласных на конце слова. Ассимиляция. Диссимиляция. Аккомодация. Исторические 

(непозиционные) чередования в области гласных и согласных звуков. 
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Тема 5. Фонема.Признаки и функции фонем. Сильные и слабые позиции фонем. 

Звук речи и звук языка. Понятие фонемы. Сигнификативная или смыслоразличительная 

функция фонемы. Перцептивная функция фонемы. Позиционные чередования. Сильные и слабые 

позиции фонем. Московская и Санкт-Петербургская фонологические школы. 

Тема 6. Орфоэпия. 
Орфоэпия. Орфоэпические нормы в области гласных. Орфоэпические нормы в области согласных. 

Орфоэпические нормы отдельных грамматических форм. Орфоэпические нормы заимствованных слов. 

Тема 7. Русская  графика. 

  Графика. Алфавит. Фонематический принцип графики. Позиционный принцип графики. 

Значения букв. 

Тема 8. Орфография. 

Передача буквами фонемного состава слова. Фонематический, фонетический, 

морфологический, традиционный принципы орфографии. Дифференцированное написание. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление прописных и строчных букв. Правила 

переноса слов. Графические сокращения. 

Разделы «Лексика», «Фразеология», «Лексикография» 

 

Тема 1. Предмет лексикологии русского языка. Слово как основная единица 

лексики.Семантическая структура слова в современном русском языке. 

Предмет лексикологии русского языка, её разделы. Слово как основная  единица 

лексической системы  языка. Определение слова. Признаки слова. Основная функция слова. 

Структурно-семантическая характеристика слова. 

Понятие семы. Виды сем. Сема и семема.Аспекты лексического значения: денотативный, 

сигнификативный, коннотативный. 

Тема 2. Типы лексического значения.Многозначное слово как система значений. 

Типы многозначности. 

Типы лексического значения по семантической сочетаемости: свободные, фразеологически 

связанные, синтаксически обусловленные, конструктивно ограниченные. Мотивированное 

лексическое значение. Типы мотивации. Узуальное и окказиональное значение. Номинативное и 

экспрессивно-синонимическое. 

Многозначность. Типы многозначности. Прямое и переносное значение слова. Два 

основных вида переносного значения слова: метафорический и метонимический перенос. 

Радиальная, цепочечная, радиально-цепочечная полисемии. 

Тема 3. Омонимия и смежные явления. Разграничение омонимии и 

полисемии.Паронимы. 

Многозначность и омонимия. Отличие многозначности от омонимии. Лексические 

омонимы. Полные и неполные  лексические омонимы. Фонетические омонимы. Грамматические 

омонимы. Графические омонимы.  Причины появления лексических омонимов. Функционально-

стилистическое использование полисемии и омонимии. 

Широкое и узкое понимание паронимов. Причины возникновения паронимов. 

Парономазия. 

Тема 4. Парадигматические отношения в лексике. 

Парадигматические отношения в лексике: синонимы и антонимы. Паронимы. Парономазия. 

Лексические синонимы. Понятие синонимического ряда. Семантические, стилистические и  

семантико-стилистические синонимы. Общеязыковые и контекстуальные синонимы. Языковые и 

контекстуальные антонимы. Функционально-стилистическое использование синонимии и 

антонимии. Конверсия и конверсивы. 

Тема 5. Социально-функциональная характеристика лексики русского языка. 

Лексика с точки зрения  сферы употребления. Основа русского языка - общенародная, 

общеупотребительная лексика. Её характерные свойства. Лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Диалектная лексика. Профессиональная лексика. Термины. Жаргонная лексика. 

Арго. Просторечная лексика. 
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Тема 6.Историческое формирование лексико-семантической системы русского языка. 

Лексика с точки зрения происхождения. Понятие об исконной и заимствованной лексике. 

Заимствованная лексика. Старославянизмы. Основные фонетические приметы старославянизмов. 

Словообразовательные приметы. Семантические старославянизмы.  Заимствования из тюркских 

языков, из греческого, латинского, немецкого, английского, итальянского и других языков. 

Освоение иноязычной лексики. Графическое освоение. Фонетическое освоение. Грамматическое 

освоение. Экзотическая лексика. Варваризмы. Отношение к заимствованным словам. 

Тема 7. Активная и пассивная лексика современного русского языка. 

Активный словарный запас. Пассивный словарный запас.  Слова, относящиеся к активному 

словарному запасу. Слова, относящиеся к пассивному словарному запасу. Устарелые слова. 

Историзмы. Архаизмы. Группы архаизмов. Неологизмы. Типы неологизмов. 

Тема 8.Стилистическая дифференциация  лексики современного русского 

литературного языка. 

Система функциональных стилей современного русского языка. Функционально-

стилистическое расслоение лексики. Межстилевая лексика. Лексика книжных стилей. Разговорная 

лексика. Современные изменения в лексике русского языка. 

Тема 9. Фразеология. 

Фразеологизм и слово. Фразеологизм как значимая единица языка. Основные и признаки 

фразеологизма. Воспроизводимость. Устойчивость. Целостное значение. Расчлененное строение. 

Семантические особенности фразеологизма. Вариантность и синонимия фразеологизмов. 

Фразеологизмы в их отношении к частям речи. Классификация фразеологизмов с точки зрения 

семантической слитности компонентов. 

Лексический состав  фразеологизмов. Структурные типы фразеологизмов. Глагольные,  

субстантивные,  наречные, адъективные фразеологизмы. 

Фразеологизмы с точки зрения их экспрессивно-стилистических свойств. Основные 

способы образования фразеологизмов. 

Тема 10. Лексикография. 

Словари. Основные типы словарей. Важнейшие толковые словари. Основные аспектные 

словари. Справочно-лингвистические словари. 
 

Раздел «Словообразование» 

 

Тема 1.Морфемика.Морфема как главный объект морфемики. 

Морфема. Морф. Виды морфов: алломорфы, варианты морфем. Морфемный анализ слова, 

его принципы и главные этапы его осуществления. Классификация морфем.  

Значение морфем: деривационное, реляционное. Функции морфем: формообразующая, 

словообразовательная, синкретическая. 

Тема 2.Морфонологические явления. 

Морфонологические явления: чередование, интерфиксация, наложение, усечение морфем. 

Понятие морфонемы. 

Тема 3. Основа слова.Исторические изменения в структуре слова. Этимологический 

анализ. 

Основа слова и основа формы. Членимая и нечленимая основа, производная и 

непроизводная. Корень свободный и связанный. Прерывистая и непрерывистая основа. 

Супплетивная основа. 

Способы словообразования в синхронном и диахроническом аспектах. Опрощение и его 

причины. Усложнение словообразовательной структуры. Переразложение. 

Тема 4. Основные понятия деривации. 

Производное слово. Признаки производного слова: мотивирующая база, бинарность 

строения. Производная и производящая основа. Производящее слово. Типы деривации. 

Словообразовательный анализ. 

Тема 5. Неморфологические способы словообразования. 
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Лексико-семантический способ, лексико-синтаксический способ словообразования 

(сращение), морфолого-синтаксический способ. Сращение с суффиксацией. Сложение основ, 

сложение слов. Аббревиация. 

Тема 6.Морфологические способы словообразования. 

Основные морфологические способы словообразования: префиксальный, суффиксальный, 

префиксально-суффиксальный. 

Тема 7. Комплексные единицы словообразования. 

Словообразовательное значение. Понятие словообразовательного типа. Понятие 

словообразовательной модели. Словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо, 

словообразовательная цепочка, словообразовательная пара. 

 

Раздел «Морфология» 

Тема 1. Морфология. Грамматическое значение слова. Грамматическая категория. 

Части речи. 

Предмет морфологии. Грамматические признаки слова как объекта изучения морфологии. 

Морфологическая категория как система противопоставленных словоформ с однородными 

морфологическими значениями. Классифицирующие (лексико-грамматические) и 

словоизменительные (собственно морфологические) категории. Система частей речи в русском 

языке. Вопрос о принципах классификации частей речи, их количестве и объёме.  

Части речи самостоятельные (знаменательные) и служебные (частицы речи). 

Тема 2. Имя существительное. 

Предметность – общее категориальное значение имени существительного. Лексико-

грамматические разряды имени существительного. Грамматические категории имени 

существительного. Словообразование в области имён существительных. 

Тема 3. Имя прилагательное. 

Признак – общее категориальное значение имени прилагательного. Лексико-

грамматические разряды имён прилагательных. Полная и краткая форма качественных имён 

прилагательных. Степени сравнения качественных прилагательных. Морфологические категории 

имён прилагательных. 

Тема 4. Имя числительное. Неопределённо-количественные слова 

Структурные и семантические разряды имён числительных. Особенности склонения имён 

числительных. Отличие числительных от счётных существительных. Сочетаемость собирательных 

числительных. Неопределённо-количественные слова. 

Тема 5. Местоимение. 

Разряды местоимений по значению и по соотношению с другими частями речи. 

Грамматические признаки местоимений. 

Раздел «Морфология» (продолжение) 

Тема 1. Глагол. Категории глагола. 

Семантические, морфологические, синтаксические признаки глагола. Категории глагола: 

вид, переходность, залог, наклонение, время, лицо, число. Способы глагольного действия. 

Возвратные и невозвратные глаголы. Безличные глаголы. 

Тема 2. Классы глагола. Формообразование глагола. 

Основы глагола: основа настоящего времени (будущего простого), основа инфинитива, 

основа прошедшего времени. Классы глагола. Спряжение глагола в узком и широком понимании. 

Разноспрягаемые глаголы. Недостаточные глаголы. Изобилующие глаголы. 

Тема 3. Неспрягаемые формы глагола. Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Образование причастий. Краткая и полная форма страдательных причастий. 

Тема 4. Неопределённая форма глагола. Деепричастие. 

Инфинитив как неспрягаемая глагольная форма; значение и синтаксическая функция 

инфинитива. Деепричастие: семантические, морфологические, синтаксические признаки. 

Образование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 
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Тема 5. Наречие. 

Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

Тема 6. Категория состояния. 

Вопрос о категории состояния в русском языке. Лексико-грамматические признаки слов 

категории состояния. Омонимия слов категории состояния, кратких прилагательных и наречий. 

Тема 7. Служебные части речи. 

Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Их структура и разряды по значению. 

Тема 8. Междометия и звукоподражательные слова. Модальные слова. 

Модальные слова и междометия как особые грамматические разряды слов, их место в 

системе частей речи. Вопрос о звукоподражательных словах как особом грамматическом разряде 

слов. 

Тема 9. Переходные явления в области частей речи. 

Переход причастий в разряд прилагательных. Переход деепричастий в разряд наречий, 

утрата ими глагольных признаков. Переход существительных в разряд междометий. 

 

Раздел «Синтаксис» 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Синтаксис». 

Предмет синтаксиса. Современные синтаксические теории. Основные тенденции в 

развитии синтаксической теории русского языка на современном этапе. 

Структурно-семантический синтаксис и его основные единицы. Связь синтаксиса с 

другими разделами науки о языке. 

Тема 2. Словосочетание. 

Свободные и несвободные сочетания слов. Типы словосочетаний по характеру 

синтаксических отношений. Виды подчинительной связи в словосочетаниях. Структурные типы 

словосочетаний. 

Тема 3.Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Структурные 

схемы предложения. 

Предикативность как основной признак предложения. Простое предложение. 

Предикативная основа предложения. Структурные схемы предложений. Понятие об актуальном 

членении предложения. Тема и рема. Главные члены предложения. 

Тема 4. Двусоставные и односоставные предложения. Неполные предложения. 

Основные структурно-семантические типы простого предложения. Односоставные 

предложения: именные и глагольные. Полные и неполные предложения. Виды неполных 

предложений. Членимые и нечленимые предложения. 

Тема 5.Нераспространённые и  распространённые предложения. Второстепенные 

члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: определение согласованное и несогласованное, 

дополнение прямое и косвенное, приложение согласованное и несогласованное, обстоятельство 

(частные значения обстоятельства). 

Тема 6.Простое осложненное предложение. Предложения с однородными и обособленными 

членами. 

Виды осложнения простого предложения. Предложения с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Предложение с обособленными членами. Понятие 

обособления, полупредикативность. Обособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные члены предложения со значением исключения и 

включения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Тема 7.Предложения, осложнённые вводными, вставными конструкциями и обращениями. 

Вводные единицы: слова, словосочетания, предложения. Семантические группы вводных 

слов. Значение и структурные признаки вставных конструкций. 

Предложения, осложнённые обращениями. Отличие обращений от вокативных 

конструкций. Именительный темы и обращение. 
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Тема 8. Грамматическая природа сложного предложения. 

Грамматическая природа сложного предложения. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. Черты сходства и отличия простого и 

сложного предложения. Разновидности сложных предложений.  

Тема 9.Сложносочинённое предложение 

Сложносочинённое предложение. Классификация сложносочинённых предложений. 

Функциональная классификация сложноподчинённых предложений. Формальная классификация 

сложноподчинённых предложений. 

Тема 10. Сложноподчинённые предложения. 

Сложносочинённое предложение. Классификация сложносочинённых предложений. 

Функциональная классификация сложноподчинённых предложений. Формальная классификация 

сложноподчинённых предложений.  

Формальная и функциональная классификация сложноподчинённых предложений. Понятие 

расчленённых - нерасчленённых сложноподчинённых предложений, их отличительные признаки. 

Сложноподчинённые предложения нерасчленённой структуры. Типы нерасчленённых 

сложноподчинённых предложений. Типы расчленённых сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Тема 11.Бессоюзные сложные предложения. 

Бессоюзное сложное предложение. Предложения открытой и закрытой структуры. 

Предложения однородного и неоднородного состава.  

Тема 12. Сложные предложения с разными видами связи. 

Сложные предложения с сочинением и подчинением. Сложные предложения с бессоюзной 

и подчинительной связью. Сложные предложения с бессоюзной, сочинительной и 

подчинительной связью. Синтаксическое и логико-структурное членение предложений с разными 

видами связи. 

Тема 13. Сложные формы организации монологической и диалогической речи. 

Сложное синтаксическое целое. 

Монолог и диалог. Строение диалогической речи. Средства диалогизации монолога. 

Диалогические единства. 

Коммуникативно-синтаксическая организация текста. Признаки ССЦ. Параллельная и 

цепная связь между предложениями в составе ССЦ.  

Тема 14. Период. 

Период. Его отличие от ССЦ. Интонационная структура периода. 

Тема 15. Способы передачи чужой речи. 

Прямая речь. Косвенная речь. Несобственно прямая речь. 

Тема 16. Пунктуация. 

Принципы русской пунктуации: формально-грамматический, смысловой, интонационный. 

Функции знаков препинания. Авторские знаки препинания. Знаки препинания в простом и 

сложном предложении 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

4 семестр 

1. Фонетика. 3 аспекта изучения 
звуковой стороны языка. 

Предмет фонетики 

Конспектирование учебной литературы 
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2 Система гласных и согласных 

звуков современного русского 

языка. 

Составление таблиц «Система гласных звуков 

современного русского языка», «Система 

согласных звуков современного русского языка» 

3. Слог. Ударение. Интонация Конструирование интонационных конструкций 

4. Позиционные и 

комбинаторные изменения 

звуков в речевом потоке. 

Исторические чередования 

Подбор примеров на комбинаторные и 

позиционные чередования звуков, исторические 

чередования и комментирование этих примеров 

5 Понятие  фонемы. Признаки и 

функции фонем. Сильные и 

слабые позиции фонем. 

Фонологические школы 

Сообщение о фонологических школах и их 

представителях 

6 Орфоэпия Расстановка ударения в словах. Сообщение о 

тенденциях в области ударения и произношения. 

. 

7 Русская графика Эссе «Графическая система русского языка: 

сильные и слабые стороны» 

8 Орфография Изготовление карточек с правилами орфографии 

9 Слово как основная единица 

лексической системы 

современного русского языка. 

Семантическая структура 

слова в современном русском 

языке 

Составление глоссария 

10 Многозначность. Типы 

многозначности 

Подбор примеров на различные типы лесического 

значения слов, типы многозначности 

11 Омонимия и смежные явления. 

Разграничение омонимии и 
многозначности 

Подбор омонимов из художественной литературы 

и публицистики 

12 Парадигматические отношения в 

лексике 
Слайд-презентация «Контекстуальные синонимы», 

«Контекстуальные антонимы» 

13 Социально-функциональная 

характеристика лексики 

русского языка 

Составление глоссария по материалам темы 

14 Историческое формирование 

лексики современного 

русского языка 

Конспект «Признаки заимствованных слов» 

 

15 Лексика активного и 

пассивного запаса 

Конспект «Признаки заимствованных слов» 

 

16 Фразеология Подбор примеров использования фразеологизмов 

из газет и журналов 

17 Лексикография Тест. Работа со словарями. 

5 семестр 

Раздел «Словообразование» 

1 Морфема. Морф. Виды 

морфов. Морфемный анализ. 

Подготовка к практическому занятию: чтение 

материалов лекции, учебников 

2 Морфонологические явления Составление глоссария 

3 Исторические изменения в 

структуре слова. 

Этимологический анализ. 

Работа с этимологическим словарём по 

определению морфемной структуры слова в 

древнерусском языке 
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4 Основные понятия 

словообразования 

Проработка материалов лекции, учебных пособий, 

Интернет-ресурсов 

5 Неморфологические способы 

словообразования 

Подготовка к практическому занятию по вопросам, 

предложенным в плане;  подготовка к тесту. 

6 Морфологические способы 

словообразования 

Конспектирование учебной и научной литературы 

7 Словообразовательное 

значение. Понятие 

словообразовательного типа. 

Подбор слов, в составе которых морфемы с одним 

и тем же словообразовательным значением; слов 

одного словообразовательного типа 

8 Комплексные единицы 

словообразования 
Составление словообразовательных парадигм, 

словообразовательных пар, словообразовательных 

гнёзд 

Раздел «Морфология» 

1 Грамматическое значение 

слова. Грамматическая 

категория. Система частей 

речи в СРЯ. 

Проект: «История изучения частей речи в русском 

языке» 

2 Имя существительное Подготовка к практическому занятию по вопросам, 

предложенным в плане;  подготовка к тесту 

3 Имя прилагательное Работа с текстом по определению ЛГР 

прилагательных 

4 Имя числительное Изготовление парадигм склонения числительных 

5 Местоимение Сообщение «Узкое и широкое понимание 

местоимений в лингвистической науке» 

6 Наречие  Работа с материалом лекции, учебника, Интернет-

ресурсов 

7 Категория состояния Выполнение задания на различение кратких 

прилагательных, наречий и КС 

6 семестр 

Раздел «Морфология» (продолжение) 

1 Глагол как часть речи. 

Категории глагола 

Составление слайд-презентации 

2 Формообразование глагола Составление алгоритма определения безударного 

личного окончания глагола 

3 Неспрягаемые формы глагола. 

Причастие. 

Изготовление таблицы образования причастий 

4 Деепричастие. 

Неопределённая форма 

глагола 

Изготовление таблицы образования деепричастий 

5 Служебные части речи Поиск материала, дополняющего материал лекции 

6 Модальные слова. 

Междометия и 

звукоподражательные слова 

Конспектирование учебной и научной литературы 

7 Переходные явления в области 

частей речи 

Подбор примеров на переход слов из одной части 

речи в другую 

7 семестр 

Раздел «Синтаксис» 

1 Введение в раздел 

дисциплины «Синтаксис» 

Сообщение о связи синтаксиса с другими 

разделами науки о языке 

2 Словосочетание Изготовление структурных схем словосочетания 
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3 Простое предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. Структурные 

схемы предложения. 

Изготовление таблиц: «Подлежащее: способ 

выражения, примеры»; «Типы сказуемого» 

4 Двусоставные и 

односоставные предложения. 

Неполные предложения 

Таблица «Односоставные предложения. Способы 

выражения главного члена» 

5 Нераспространённые и  

распространённые 

предложения. Второстепенные 

члены предложения 

Презентация «Разновидности определения, 

дополнения, обстоятельства» 

6 Простое осложненное 

предложение. Предложения с 

однородными и 

обособленными членами. 

Подбор примеров из художественной литературы – 

примеров с однородными и обособленными 

членами предложения 

7 Предложения, осложнённые 

вводными, вставными 

конструкциями и 

обращениями 

Конспектирование учебной и научной литературы 

по теме занятия 

8 Грамматическая природа 

сложного предложения 

Сообщение о грамматическом значении сложного 

предложения 

9 Сложносочинённое 

предложение 

Индивидуальные задания на различение простых 

осложнённых предложений и сложных 

предложений 

10 Сложноподчинённые 

предложения 

Таблица типов СПП 

11 Бессоюзные сложные 

предложения 

Составление таблицы соответствия БСП сложным 

союзным предложениям 

11 Сложные предложения с 

разными видами связи 

Составление схем сложных предложений с 

разными видами связи 

12 Сложные формы организации 

монологической и 

диалогической речи. Сложное 

синтаксическое целое. 

Анализ ССЦ: тематическое единство, типы и 

средства связи предложений в составе ССЦ 

13 Период. Способы передачи 

чужой речи 

Проект: примеры периодов из художественной 

литературы и комментарий к ним 

14 Пунктуация. Принципы 

русской пунктуации. 

Сообщение «Авторская пунктуация» 

 

Требования к монологической речи обучающихся: кратко высказываются о фактах и 

явлениях, используя такие коммуникативные типы речи, как: описание/ характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; передают содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст; делают сообщения по прочитанному/ 

услышанному тексту; выражают и аргументируют свое отношение к прочитанному.  

Требования к диалогической речи обучающихся: употребление вводных слов, междометий, 

штампов, выражений оценочного характера, отражающих реакцию, говорящего на полученную 

информацию, отрицающих или подтверждающих высказанную мысль, выражающих сомнение, 

удивление, пожелание; использование экстралингвистических средств выражения мысли: жестов, 

мимики, указаний на окружающие предметы; соотнесенность в речи языковых и неязыковых 

знаков и т.д. 
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Эссе представляет собой сочинение небольшого объема, свободно выражающее 

индивидуальные впечатления и размышления по поводу услышанного, прочитанного, 

просмотренного. Цель эссе - раскрыть предложенную тему путем приведения каких-либо 

аргументов. Критерии оценивания: структурное выделение разделов и подразделов работы, 

логичность изложения материала, обоснованность выводов автора, оригинальность выводов 

автора, отсутствие лишнего материала, не имеющего отношение к работе. 

Презентация. Требования: объем, доступность, научность, эстетичность, динамичность, 

структура презентации и т.д. 

Конспектирование научной и учебной литературы. Изложение содержания первоисточника 

должно сопровождаться выделением главного, подчёркиванием ключевых слов, заметками на 

полях. 

Выполнение домашних заданий: полнота, осознанность, самостоятельность, креативность. 

Составление таблиц демонстрирует способность студента классифицировать, обобщать 

изучаемый материал. 

Подбор примеров языковых явлений из текстов художественной и публицистической 

литературы демонстрирует способность студентов отличать друг от друга языковые факты, давать 

оценку использования той или иной языковой единицы писателями и публицистами. 

Проект должен носить практический характер, содержать грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризоваться логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; иметь положительные отзывы; 

при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследованиями, вносит обоснованные предложения, во время 

выступления использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные презентации 

и т.д.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине являются: экзамен – 5, 7 

семестры, зачет – 4, 6 семестры.  

Студент сдает зачет или экзамен в следующем формате: 

1. Ответ на теоретические вопросы. 

2. Задание по анализу языкового материала. 

Примерный перечень вопросов к зачёту (4 семестр) 

1. Предмет фонетики. Специфика фонетики в сопоставлении с лексикологией и грамматикой.  

Фонетические единицы. Основные аспекты изучения фонетических единиц.  

2. Звук речи как кратчайшая единица членения потока речи. классификация звуков. Принципы 

классификации. Гласные и согласные звуки (сопоставительная характеристика).  

3. Артикуляционная характеристика гласных звуков.  

4. Артикуляционная характеристика согласных звуков.  

5. Понятие фонетического слога. Основные теории слогоделения. Определение слога как волны 

сонорности. Типы фонетических слогов. Транскрипция текста.  

6. Ударение. Словесное ударение. Объединение слогов в фонетическое слово благодаря 

словесному ударению Энклитики и проклитики. Функции словесного ударения.  Фразовое 

ударение.  

7. Интонация. Типы интонационных конструкций в современном русском языке.  

8. Позиционная мена и позиционные изменения согласных звуков; основные типы мены 

(изменений) согласных. Условия, вызывающие позиционные изменения согласных звуков.  

9. Позиционная мена и позиционные изменения гласных звуков в зависимости от места по 

отношению к ударению.  

10. Позиционные изменения гласных под ударением в зависимости от качества соседних 

согласных. 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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11. Понятие орфоэпической нормы. Значение литературного произношения. Культурно-

исторические и социальные основы орфоэпии. нормы произношения и фонетическая система 

русского литературного языка. Причины отклонений от норм произношения.  

12. Стилистические разновидности русского литературного произношения. Вариантность 

орфоэпических норм как результат развития языка и изменений в жизни общества. Понятие 

старомосковского произношения. Орфоэпические словари и справочники.  

13. Основные правила произношения согласных и сочетаний согласных звуков. 

14. Правила произношения гласных.  

15. Правила произношения грамматических форм. Возможность вариантов.  

16. Особенности произношения слов иноязычного происхождения.  

17. Фонема как звуковая единица. Понятие фонемы и ее аллофонов в Московской и 

Петербургской (Ленинградской) фонологических школах.  

18. Понятие сильной и слабой позиции; сильной и слабой фонемы. Фонемные ряды.  

19. Соотносительный ряд согласных фонем, парных по признаку «участие голоса и шума». Их 

сильные и слабые позиции. Фонемы, внепарные по признаку «Участие голоса и шума».  

20. Соотносительный ряд согласных фонем, парных по признаку наличие/отсутствие 

палатализации. Их сильные и слабые позиции. Фонемы, внепарные по признаку 

наличие/отсутствие палатализации.  

21. Состав и система гласных фонем русского литературного языка. Сильные гласные фонемы и 

их аллофоны. Слабые гласные фонемы и их аллофоны.  

22. Предмет графики. Русский алфавит (общая характеристика). Соотношения между буквами 

алфавита и фонемами русского языка. Графический анализ слова. 

23. Обозначение на письме гласных фонем. звуковые значения букв Я, Е, Ю, Ё, И. Графический 

анализ слова. 

24. Обозначение на письме согласных фонем. Обозначение мягкости/твердости согласных 

фонем. Обозначение фонемы <j>. Графический анализ слова. 

25. Слоговой принцип русской графики. Ограничения в действии слогового принципа русской 

графики. Отступления от слогового принципа графики. Графический анализ слова. 

26. Предмет орфографии как научной дисциплины. Основной принцип русской орфографии. 

анализ главнейших правил орфографии с точки зрения ее основного принципа. Фонетический 

и орфографический разбор слова. 

27. Фонетические написания в русской орфографии как отступления от ее основного принципа. 

Фонетический и орфографический разбор слова. 

28. Традиционные и дифференцировочные написания как отступления от основного принципа 

русской орфографии. Фонетический и орфографический разбор слова. 

29. Слитные и полуслитные написания слов в русской орфографии. Правила переноса слов. 

Фонетический и орфографический разбор слова. 

30. Употребление прописных и строчных букв в русской орфографии. Фонетический и 

орфографический разбор слова. 

31. Понятие орфограммы. Типы орфограмм. Орфографические словари и справочники. 

Фонетический и орфографический разбор слова. 

32. Слово как основная номинативная единица языка. Определение и признаки слова. 

Структура слова: форма (означающее) и значение (означаемое). 

33. Лексическое значение слова. Значение и понятие. Лексическое и грамматическое 

значение. Словообразование и формоизменение. 

34. Структура лексического значения слова. Семема и сема. Типология сем и их иерархия. 

35. Типы лексических значений (общая характеристика). 

36. Многозначность или полисемия. Слова однозначные и многозначные. Причины 

появления многозначности. Понятие прямого и переносного лексического значения слова. 

Понятие контекста. 

37. Понятие многозначности в русском языке. Метафора, метонимия, синекдоха. 
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38.  Свободное и несвободное (связанное) лексическое значение. Типы связанных 

лексических значений. 

39. Лексическая омонимия. Понятие омонимов. Причины возникновения омонимии. Способы 

разграничения омонимии и многозначности. 

40. Истинная омонимия и смежные с нею явления. Использование омонимии и смежных с 

нею явлений в речи. 

41. Синонимия и синонимы. Источники возникновения синонимии. Понятие 

синонимического ряда и его доминанты. 

42.  Типы синонимов. Полисемия и синонимия. Функции синонимов в речи. 

43. Антонимы, их типы и функции в речи. Антонимы и полисемия. 

44. Понятие об исконной и заимствованной лексики. 

45. Заимствования из старославянского языка и их признаки. 

46. Освоение заимствованных слов русским языком. Экзотизмы и варваризмы. 

47. Фонетические (графические) и морфологические признаки заимствованных слов. 

48. Калькирование. Виды калек. 

49. Понятие об активном и пассивном словарном запасе. Устаревшие и новые слова. 

50. Историзмы, архаизмы, неологизмы. Их типы. 

52. Лексика общеупотребительная (общенародная) и ограниченная в употреблении (не 

общенародная). Диалектизмы, их типы. 

53. Специальная лексика. Термины и профессионализмы. 

54.  Жаргонная и арготическая лексика. 

55. Понятие о стилистической окраске и двух типах стилистической окрашенности слова. 

56. Стилистическое расслоение лексики. Понятие нейтральной (межстилевой) лексики. 

57. Книжная, разговорная и просторечная лексика. 

58. Понятие о фразеологизме. Признаки фразеологизма. 

59. Основные типы фразеологических единиц с точки семантической слитности. 

60. Фразеологизмы в их отношении к частям речи. 

61. Фразеологизмы с точки зрения стилистической окраски. 

62. Фразеологизмы с точки зрения происхождения и выразительных качеств. 

63. Лексикография. Типы словарей. 

64. Толковые словари как важнейшие словари русского языка. 

65. Одноаспектные словари русского языка. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту (6 семестр) 

1. Глагол как часть речи. 

2.Основы глагола и их формообразующие возможности. 

3.Классы глаголов. 

4.Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

5.Неопределенная форма глагола. 

6. Категория вида как универсальная категория глагола.  

7. Образование видовых пар глаголов. Одновидовые и двувидовые глаголы. 

8.Категория  залога. Морфологические, синтаксические и семантические признаки залога. 

9.Система форм категории наклонения.  

10.Категория переходности глагола. Морфологические, синтаксические и семантические признаки 

переходности. 

11 .Категория времени глагола. 

12.Категория лица глагола. 

13.Глаголы в безличной форме, их морфологические, синтаксические и семантические признаки 

14.Спряжение глаголов. Типы спряжений и их признаки. 

15.Образование причастий. 



25 

 
16.Категория времени у причастий. 

17.Краткие и полные формы причастий. 

18.Вопрос о переходе причастий в прилагательные. 

19.Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

20.Образование деепричастий. 

21.Значение времени у деепричастий. 

22.Вопрос о переходе деепричастий в наречия. 

23.Служебные части речи. 

24.Лексико-грамматические разряды предлогов. 

25.Союзы: семантика и употребление. 

26.Разряды союзов по структуре. 

27.Сочинительные и подчинительные союзы и их разряды по значению. 

28.Частицы: семантика и употребление.  

29.Модальные слова.  

30.Междометия: семантика и употребление. Звукоподражательные слова. 

31. Переходные явления в области частей речи.  

 

Примерный перечень вопросов для экзамена (5 семестр) 

1. Понятие морфемы, ее признаки. Морфема и слово. Критерии выделения морфемы в слове.  

2. Значение морфем. Функции морфем. 

3. Принципы классификации морфем. Корень и аффиксы. Характеристика корня, разновидности 

корней. 

4. Аффиксы: префиксы, суффиксы, флексии, постфиксы. Словообразующие и 

формообразующие аффиксы. 

5.  Нулевые морфемы и материально выраженные. 

6. Регулярные и нерегулярные морфемы. Продуктивные и непродуктивные морфемы. Причины 

непродуктивности морфем. 

7. Аффиксоиды, унификсы, интерфиксы, соединительные гласные. 

8. Вариантность морфем.Омонимия, многозначность, синонимия морфем. 

9. Основа слова, типы основ. Производность и членимость основы. 

10. Исторические изменения в морфемном составе слова: опрощение. Причины опрощения. 

11. Исторические изменения в морфемном составе слова: усложнение (разложение). 

переразложение.  

12.Этимологический анализ. Соотношение морфемного и этимологического анализа. 

13. Лексическая и синтаксическая деривация. 

14. Соотношение понятий производящее слово, производное слово,  производящая основа, 

производная основа. 

15. Понятие мотивации. Типы мотивации. 

16. Словообразовательное значение. Основные типы словообразовательных значений. 

17.  Словообразовательный тип. Признаки словообразовательного типа. 

18. Словообразовательное гнездо, словообразовательная пара, словообразовательная цепочка, 

словообразовательная парадигма. 

19. Способы аффиксального словообразования. 

20. Способы словообразования без участия морфем: лексико-семантический, морфолого-

синтаксический, лексико-синтаксический.  

21. Виды сложения и аббревиации. 

22. Окказиональное словообразование и потенциальные слова. 

23. Калькирование. 
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24. Морфемные, словообразовательные, этимологические словари. 

25.Грамматические значения. Грамматические категории и формы. 

26.Принципы выделения частей речи в русском языке. 

27. Система частей речи в русском языке. 

28. Имя существительная как часть речи. Общая характеристика. 

29.Категория рода имени существительных. 

30.Категория числа имени существительного. 

31.Категория падежа имени существительного. 

32.Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

33. Имя прилагательное как часть речи. Общая характеристика. 

34.ЛГР имён прилагательных. 

35.Степени сравнения качественных прилагательных. 

36.Склонение имён прилагательных. 

37. Склонение имён существительных. 

38.Структурно-семантические разряды имен числительных. 

39.Классификация местоимений по значению и морфологическим признакам.  

40. Особенности склонения местоимений. 

41. Наречие как часть речи.  

42.Степени сравнения наречий. 

43. Словообразование в области наречий. 

44.Имя числительное как часть речи 

45. Особенности склонения количественных числительных. 

46.Собирательные и порядковые числительные. 

47. Дробные числительные. Числительные полтора, полторы, полтораста. 

48.Слова категории состояния. Разряды по значению. 

49. Грамматические признаки слов категории состояния. 

50.Омнимия в области частей речи. 

 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена (7 семестр) 

1. Современные синтаксические теории. 

2. Словосочетания свободные и несвободные. 

3. Структурные схемы словосочетания. 

4.  Классификация словосочетаний по структуре (простые и сложные), по морфологической 

принадлежности  главного слова (именные, глагольные, наречие, адъективные).  

5. Синтаксические отношения в структуре словосочетания (атрибутивные, объективные, 

обстоятельственные, комплетивные), понятие синкретических синтаксических отношений.   

6. Виды подчинительной связи в словосочетаниях (согласование, управление, примыкание).  

7. Структурные схемы предложения. 

8. Основные признаки предложения: предикативность (темпоральность, модальность, 

персональность), интонационная завершённость. Соотнесённость синтаксической категории 

времени  с морфологической  категорией  времени, наклонения,  лица. 

9. Подлежащее и способы его выражения. Понятие семантического субъекта. Субъект и 

подлежащее. 

10. Сказуемое и его типы. Простое глагольное сказуемое. 

11. Составное глагольное и составное именное сказуемое. Понятие о глаголе-связке, типы 

глагольных связок в русском языке. Именная  часть составного сказуемого и способы её 

выражения.  

12. Понятие определения, его разновидности, способы выражения.  
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13. Дополнение, его разновидности, способы выражения.  

14. Обстоятельство, его типы, основные способы выражения.  

15. Приложение как разновидность определения.  

16. Классификация предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). Интонационные и структурные  их особенности,  употребления в различных 

сферах речи.  

17. Типы предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Грамматические средства оформления восклицательных предложений.  

18. Односоставные  предложения как особый тип простого предложения. Главный член 

односоставных предложений. Односоставные предложения глагольного типа: определённо-

личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные, инфинитивные.  

19. Односоставные предложения именного типа: номинативные и генитивные. 

20. Типы неполных предложений и сфера их употребления.  

21. Членимые и синтаксически нечленимые предложения. Их типы, значение и сфера 

употребления. 

22. Способы выражения однородности. Однородные члены с сочинительной   и бессоюзной 

связью. Употребление предлогов при однородных членах. Обобщающие слова при однородных 

членах и их синтаксические функции. Однородные определения и их отличия от неоднородных.  

23. Понятие об обособлении. Средства и условия обособления определений, приложений.  

24. Средства и условия обособления дополнений, обстоятельств. Стилистические  возможности 

использования обособленных членов предложения. 

25.Обособленные уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

26. Функции, местоположение обращения в структуре предложения,  способы выражения. Формы 

обращения и речевой этикет. Стилистические возможности обращения. Вокативные 

предложения. 

27. Именительный темы. Отличие  его от номинативных предложений. 

28. Классификация вводных конструкций по функции, функционально-семантические группы 

вводных конструкций (уверенность, неуверенность, эмоциональная оценка, источник 

сообщения, отношения между частями высказывания, оценка стиля высказывания, степень 

обычности фактов и др.) 

29. Отличие вставных конструкций от вводных. Стилистическая характеристика вводных и 

вставных конструкций. 

30. Понятие об актуальном членении предложения.  Тема и рема в предложении. Порядок слов и 

логическое ударение как основные средства выражения актуального членения предложения. 

Отличие  актуального  и синтаксического  членения  предложения. 

31. Сложное предложение как единица синтаксиса. Грамматическое значение и структура 

сложного предложения. 

32. Сложносочиненные предложения. Классификация их на основе характера отношений 

между предикативными частями. 

33. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 

34. Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 

35. Сложноподчиненные предложения с противительными союзами. 

36. Вопрос о сложносочиненных предложениях с присоединительными отношениями; 

показатели этих отношений. 

37. Вопрос о сложносочиненных предложениях с пояснительными союзами. 

38. Сложноподчиненные предложения. Формальная классификация сложноподчиненных 

предложений. 
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39. Структурно-семантическая классификация сложноподчиненных предложений. 

40. Сложноподчиненные предложения с присубстантивно - определительными придаточными. 

41. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительно-объектным, 

сравнительно-объектным. 

42. Местоименно-союзные сложноподчиненные предложения и местоименно-соотносительные 

сложноподчиненные предложения. 

43. Сложноподчиненные предложения с придаточными места, времени. 

44. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, цели, причины. 

45. Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия, с уступительными, 

сравнительными придаточными. 

46. Сложноподчиненные предложения с придаточными подчинительно-присоединительными. 

47. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными частями; их структурные 

разновидности. 

48. Бессоюзные сложные предложения. Особенности их структуры; средства связи 

предикативных частей. Вопрос об отношении бессоюзных сложных предложений к 

сложносочиненным и сложноподчиненным предложениям. Синонимия предложений. 

49. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Бессоюзные сложные 

предложения с распространительно-присоединительным значение. 

50. Бессоюзные сложные предложения со значением сопоставления, пояснения. 

51. Бессоюзные сложные предложения с условно-следственным и временным значением. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины и следствия. 

52. Бессоюзные сложные предложения с изъяснительно–объектным значением. 

53. Сложные многочленные предложения с разными видами связи. 

54. Сложные формы организации монологической и диалогической речи. 

55. Сложное синтаксическое целое (ССЦ). Средства связи предложений в ССЦ. Тематическое 

единство ССЦ. 

56. Период как особая форма организации монологической речи и как стилистическая фигура; 

его строение. 

57. Способы передачи чужой речи. 

58. Предложения с косвенной речью. Несобственно-прямая речь 

59. Основы современной русской пунктуации. 

60. Основные функции знаков препинания. 

Примеры практических заданий 

Практическое задание к разделу «Синтаксис сложного предложения» 

Сделайте синтаксический разбор предложения: 

Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везёт, тогда как 

коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся Заседателем, потому что был 

приобретён от какого-то заседателя, трудилися от всего сердца, так что даже в глазах их было 

заметно получаемое им от того удовольствие. 

Практическое задание к разделу «Простое предложение» 

Сделать синтаксический разбор предложений (если предложение сложное, нужно сделать разбор 

каждой предикативной части). Охарактеризовать сказуемое. Дать характеристику обособленным 

членам предложения. 
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1)24 сентября 1782 года в городе Санкт-Петербурге, в Деревянном театре на Царицыном лугу 

(нынешнем Марсовом поле), состоялась премьера фонвизинского «Недоросля». 

2) Сразу будто не похожи на своих, на тех ребят: как-то все дружней и строже, как-то все тебе 

дороже и родней, чем час назад. 

3) Досуг мне разбирать вины твои, щенок! (дать характеристику синтаксической конструкции) 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций, 

соотнесенные с планируемыми 

результатами обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 ПК-1 

Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальн

ых 

особенностей 

обучающихся 

 

ПK.1.1. Квалифицированно планирует и 

проводит уроки/ (или учебные занятия) 

по предмету/ предметам) обучения на 

основе современных теорий и стратегий 

обучения и воспитания с учетом 

гетерогенности групп согласно 

освоенному профилю (профилям) 

подготовки. 
ПK.1.2.Осуществляетвнеурочнуюдеятел
ьность 
в соответствии с предметной областью 

согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки 

ответ на 

практическом 

занятии 

 

 

 

 

 

собеседование 

 

 

 

 

 

информационн

ый поиск 

мультимедийн

ая презентация 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

кейс-задачи 

задачи 

репродуктивно

го уровня 

реферат 

 

 

Корректно и 

полно 

воспроизводит 

полученные 

знания, верно 

комментирует их 

с необходимой 

степенью 

глубины. 

При 

собеседовании 

демонстрирует 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении 

Выполняя 

научный поиск, 

выступая с 

использованием 

презентации, 

применяет 

навыки анализа 

научных текстов 

на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации. 

Применяет 

логически 

верные и 

аргументирован

ные слова для 

построения 
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экзамен 

 

письменной 

речи 

Устанавливает 

причинно-

следственную 

связь смысловых 

элементов в 

тексте; 

систематизирует 

материал для 

выражения 

своих мыслей. 
Демонстрирует 

знание 

теоретического 

материала 

дисциплины. 

 УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

 

УК.4.4. Осуществляет поиск 

необходимой информации для решения 

стандартных коммуникативных задач с 

применением ИКТ-технологий. 

УК.4.5. Осуществляет выбор 

коммуникативных стратегий и тактик 

при ведении деловых переговоров 

ответ на 

практическом 

занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собеседование 

 

 

тестирование 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

информационн

ый поиск 

мультимедийн

ая презентация 

кейс-задачи 

задачи 

репродуктивно

го уровня 

реферат 

 

Отвечает на 

практическом 

занятии, 

демонстрируя 

сформированные 

и 

систематические 

знания методов 

и технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации.  

При 

собеседовании 

демонстрирует 

демонстрирует 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении. 

Анализирует и 

комментирует 

позицию 

собеседника 

 

Выполняя 

научный поиск, 

выступая с 
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экзамен 

использованием 

презентации, 

применяет 

навыки анализа 

научных текстов 

на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации. 

Демонстрирует 

знание 

теоретического 

материала 

дисциплины. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1.Евсеева, И. В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, морфонологии и 

словообразования : учеб. пособие / И. В. Евсеева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 204 с. - 

ISBN 978-5-7638-2761-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/511160 

(дата обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2.Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология : учеб. 

пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 374 с. - ISBN 978-5-

9558-0300-5 (Вузовский учебник); 978-5-16-006528-1 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/403676 (дата обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Федосюк, М. Ю. Синтаксис современного русского языка : учеб. пособие / М.Ю. Федосюк. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 245 с. — (высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004872-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002919 (дата обращения: 

30.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

_____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

1.Чурилина, Л. Н. Современный русский язык. Лексикология: лексическая семантика: Учебное 

пособие / Л.Н. Чурилина, Е.Н. Деревскова. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 163 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-369-01320-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/444531 (дата обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2.Пантелеев, А. Ф. Современный русский язык. Морфология : учебное пособие / А. Ф. Пантелеев, 

Е. В. Шейко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-

5-369-01859-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145164 (дата 

обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3.Современный русский язык: морфология (глагол, наречие, служебные части речи): Учебное 

пособие / Белик Н.А., Гринкевич Е.В., Марченко Л.В. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2016. 

- 108 с.: ISBN 978-5-9275-1987-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989883 (дата обращения: 12.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.3. Интернет-ресурсы:  
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1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

2. Федеральное агентство по образованию РФ - Управление образованием. Обеспечение 

учебного процесса (нормативно-правовые документы; Информация; Новости; Статистика и др.) – 

URL: ed.gov11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог 

образовательных ресурсов – URL: window.edu.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты 

договора на 

использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 

2т/00349-18 от 

02.03.2018 на 

период до 

01.01.2026 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор 

№2т/00221-21 от 

18.02.2021 на 

период до 

21.02.2026 

3.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа» 

Лицензионный 

договор № 

2т/00114-21 от 

02.02.2021 на 

период до 

24.01.2026 

4. Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

Сторонняя https://urait.ru/ ООО «Юрайт-

Академия» 

Договор № 

2т/00100-21/1 от 

29.01.2021 на 

период до 

31.12.2025 

5. Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя https://dlib.eastview.

com/browse 

ООО "ИВИС".  

Договор 

№2т/03244-21 от 

17.12.2021 на 

период до 

31.12.2022 

 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

- Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: пакет программ 

MicrosoftOffice 2010/2013/365; Windows 8/10; Интернет-соединение на базе ADSL, платформа для 

электронного обучения MicrosoftTeams. 

- Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: пакет 

программ OpenOffice; браузер GoogleChrome (или аналогичный). 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводноеподключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1, здание 2, 3 этаж: каб. 9.  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа№ 22на 50посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование,персональный компьютер, 

акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования№ 22на 14рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

627750, Тюменская область, г. Ишим,ул. Ленина, д.1, 1 этаж: каб. 22. 
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1. Пояснительная записка  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации технологий 

социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности;  

2. Изучение социального статуса обучающихся с ограничением жизнедеятельности и 

деятельности социальных служб для них; 

3. Освоение специфики поиска, критического анализа и синтеза информации о  социально-

реабилитационной и педагогической деятельности с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями на основе системного подхода; 

4. Освоение способов  постановки задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных 

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Социальная реабилитация обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности» относится к факультативным дисциплинам.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции  

(при наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения 

 (знаниевые / функциональные) 

УК-1: 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

 

УК.1.1. Демонстрирует 

умение осуществлять 

поиск и выбирать 

источники информации 

для решения 

поставленных задач в 

рамках научного 

мировоззрения 

Знает: способы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации о  социально-

реабилитационной и 

педагогической деятельности с 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

системного подхода 

Умеет: грамотно и корректно 

излагать представления о 

социально-реабилитационной и 

педагогической деятельности с 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

системного подхода.  

УК-2:  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

УК.2.3. Демонстрирует 

умение определять 

имеющиеся ресурсы для 

достижения цели проекта 

Знает:  основные цели 

социальной реабилитации 

обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности; 

нормативные документы, 

регламентирующие социальную 
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норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

реабилитацию. 

Умеет:   ставить задачи в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, в работе с 

обучающимися с ограничением 

жизнедеятельности,  исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 

Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 20 20 

Лекции - - 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Консультации и иная контактная работа 2 2 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

52 52 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  



5 

 
 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Консультации 

и иная 

контактная 

работа 
Лекции Практическ

ие занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Социальная 

реабилитация 

обучающегося с 

ограничением 

жизнедеятельности 

как деятельность  

10 - 2 - - 

2 Социальная среда 

и личность 

10 - 2 - - 

3 Содержание 

федеральной 

базовой и 

индивидуальной 

программ 

реабилитации 

10 - 2 - - 

4 Организация 

комплексной 

поддержки 

обучающихся с 

ограничением 

жизнедеятельности 

10 - 2 - - 

5 Дети с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

в системе 

семейных 

отношений 

10 - 2 - - 

6 Технологии 

социальной 

реабилитации для 

обучающихся с 

различными 

ограничениями 

жизнедеятельности 

10 - 4 - - 

7 Творческая 

реабилитация в 

системе 

социальной 

10 - 4 - - 



6 

 
реабилитации 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого (часов) 72 - 18 - 2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Тема 1. Социальная реабилитация детей с обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности  

Понятие «социально-реабилитационная деятельность». Основные принципы, цели и 

задачи социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. Основные 

направления социально-реабилитационной деятельности. Средства, способы и формы 

реализации целей и задач социальной реабилитации обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. Коррекция психического и личностного развития обучающихся с 

ограничением жизнедеятельности  

 

Тема 2. Социальная среда и личность. 

Понятие «социальная среда». Отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе. Адаптация детей и подростков в социальной среде. Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Проблемы интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в среду здоровых детей.  

Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ 

реабилитации  

Положения о федеральной базовой программе реабилитации инвалидов. Перечень и 

объем реабилитационных мероприятий, технических услуг и дополнительных услуг, 

предоставляемых инвалидам бесплатно. Порядок реализации федеральной базовой программы 

реабилитации.  

Понятие об индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР). Права инвалидов 

на предоставление реабилитационных мероприятий. Финансирование программ реабилитации. 

Получение льготных услуг, компенсаций за исполнение реабилитационных услуг.  

Положения и правила разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Сроки разработки ИПР. Доступность для инвалида конкретного рекомендуемого мероприятия. 

Необходимое и достаточное в перечне мероприятий программы.  

Структура индивидуальной программы реабилитации инвалида. Карта ИПР: паспортная 

(анкетная) часть, результаты реабилитационно-экспертной диагностики, показания к 

проведению реабилитационных мероприятий, реабилитационно-экспертное заключение.  

Содержание разделов программы медицинской, психологической, социально-бытовой, 

профессиональной реабилитации. Перечень рекомендованных услуг, процедур, мероприятий, 

технических средств по каждому разделу программы. Сроки, последовательность и объѐмы 

требуемых услуг. Оценка полноты выполнения ИПР по разделам программы и процесса 

реабилитации в целом.  

Тема 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности  

Реабилитационное пространство системы образования. Деятельность региональной 

реабилитационной службы системы образования. Цель и задачи реабилитационной службы. 

Функциональные обязанности и профессиональная компетентность специалистов. Кадровое 

обеспечение службы. Диагностика и отбор объектов реабилитации. Согласованность действий 

субъектов реабилитационного процесса на уровне учреждения общеобразовательного, 

специализированного и профильного типа. Ведомственное взаимодействие в организации 

реабилитационного пространства.  
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Специфика, содержание, формы и методы реабилитации детей и подростков в 

образовательных учреждениях. Организация деятельности социального работника в школах-

интернатах, центрах здоровья, центрах диагностики и коррекции. Этапы работы реабилитации. 

Содержание диагностического, организационного этапов. Анализ эффективности 

реабилитационного процесса.  

Тема 5.  Дети с ограниченными возможностями здоровья в системе семейных 

отношений 

Семья — первичная ячейка общества. Проблемы организации жизнедеятельности и 

воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье. Социально-

психологическая реабилитация родителей как решающее условие их подготовки к воспитанию 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Социально-психологические особенности 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в семье.  

Тема 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности  

Особенности социальной реабилитации инвалидов с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Социально-средовая реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. 

Социальная реабилитация инвалидов с нарушениями зрения. Особенности социальной 

реабилитации инвалидов с психическими нарушениями и интеллектуальной недостаточностью. 

Особенности социальной  реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих вне семьи. Психологические основы реабилитации в условиях приюта. 

Социальное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. Сферы социального 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья: деятельность, общение, 

самосознание.  Преодоление «дефицитарности», депривации как фактора социальной 

реабилитации в условиях приюта. 

 Тема 7. Творческая» реабилитация в системе социальной реабилитации. 

Понятие арт-педагогики. Арт-терапия: виды, функции. Технология реализации арт-

терапевтических методик в социальной реабилитации обучающихся с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

 

 

Практические занятия. 

Занятие 1. Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности как деятельность 

План 

1. Раскройте сущность понятия «социально-реабилитационная деятельность». 

2. В чем единство и различие в содержании понятий «педагогическая деятельность» и 

«социально-реабилитационная деятельность»? Охарактеризуйте понятие «социальная 

реабилитация» с точки зрения ее вариантов: социальная реабилитация как процесс, как 

конечный результат и как деятельность. 

3. Раскройте основные качественные характеристики социально-реабилитационной 

деятельности. 

4.  Назовите основные принципы социально-реабилитационной деятельности и раскройте 

требования, которые они отражают. 

5.  Раскройте цели и задачи социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.  Назовите основные направления в социально-реабилитационной деятельности и 

раскройте их сущность. 

7.  Что понимается под средствами реабилитационного воздействия? Дайте 

характеристику основным из них. 

8.  Охарактеризуйте основные виды психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, используемые в процессе социальной реабилитации. 
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9.  Назовите основные виды специальной помощи, применяемые в процессе социальной 

реабилитации, и раскройте их суть. 

10.  Раскройте сущность методов, используемых в социальной реабилитации детей с 

отклонениями в развитии. 

11.  Назовите основные формы организации социально-реабилитационного процесса. 

12.  Что такое психологическая коррекция? Назовите основные направления 

психокоррекционной работы с детьми-инвалидами. 

 

Занятие 2. Социальная среда и личность 

План 

1.  Раскройте сущность понятий «социальная среда», «микросреда», «макросреда», 

«специальная развивающая среда». 

2.  Раскройте основные причины отторжения, непринятия социальной средой детей с 

ограниченными возможностями. Назовите основные пути устранения названного негативного 

явления. 

3. Дайте характеристику сущности адаптационного процесса у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в социальную среду. Назовите причины, мешающие их адаптации в 

среду здоровых сверстников. 

4. Раскройте роль образования в подготовке детей к интеграции в общество. Что 

представляет собой система специального образования в нашей стране? 

5.  Назовите положительные и негативные стороны пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специализированных учреждениях интернатного типа. 

6.  Раскройте сущность понятия «интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья в среду здоровых детей». 

7.  Охарактеризуйте особенности зарубежного опыта интегрированного подхода к 

обучению детей-инвалидов. 

8.  При соблюдении каких условий возможна интеграция детей с отклонениями в развитии 

в школы массового типа? 

 

Занятие 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации 

План: 

1. 1.Какими нормативными документами следует руководствоваться при социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 

2. Какие реабилитационные мероприятия и услуги предоставляются обучающимся с 

ограничением жизнедеятельности? 

3. Каков порядок реализации федеральной базовой программы реабилитации. 

4. Опишите сущность индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

5. Перечислите права человека с ограничением жизнедеятельности на получение 

реабилитационных мероприятий 

6. Опишите правила разработки индивидуальной программы реабилитации. 

7. Какова структура индивидуальной программы реабилитации. 

8. Опишите содержание карты ИПР. 

9. Как оценивается полнота предоставленных реабилитационных услуг? 

 

Занятие 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности 

План: 

1. Роль системы образования в социальной реабилитации обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. 

2. Назовите цели и задачи реабилитационной службы. 

3. Раскройте функциональные обязанности специалистов. 

4. Объясните механизм диагностики и отбора объектов социальной реабилитации 
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5. Как обеспечивается согласованность действий субъектов реабилитационного процесса 

на различных уровнях. 

6. Опишите специфику реабилитации обучающихся в образовательных организациях 

7. Назовите и охарактеризуйте формы реабилитации обучающихся в образовательных 

организациях. 

8. Назовите и охарактеризуйте методы реабилитации обучающихся в образовательных 

организациях. 

9. Перечислите направления деятельности социального работника в школах-интернатах, 

центрах здоровья, центрах диагностики. 

 

Занятие 5. Дети с ограничением жизнедеятельности в системе семейных отношений 

План:  

1. Раскройте социально-психологические особенности семьи как ячейки общества. 

Охарактеризуйте основные типы семьи и объясните, почему они неодинаково влияют на 

развитие личности ребенка. 

2.  Назовите основные факторы, от которых зависят межличностные отношения в семье. 

3.  Раскройте основные схемы поведения родителей и их реакции на дефект ребенка. 

4. Перечислите трудности, возникающие в семье в связи с появлением ребенка с 

ограниченными возможностями. 

5.  Что понимается под социально-психологической реабилитацией родителей и какие 

существуют способы снятия у них тревожных эмоциональных переживаний? 

6.  Какие существуют препятствия на пути преодоления тревожных переживаний и 

страхов у родителей и каким образом их можно преодолеть? 

7.  Раскройте сущность понятия «воспитание» и значение этого процесса для ребенка с 

ограниченными возможностями в семье. 

8.  Что такое стиль семейного воспитания и какое влияние он оказывает на психическое 

развитие ребенка и возникновение различных аномалий в формировании личности? 

9.  Обоснуйте важность социальных связей родителей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями, и дайте характеристику некоторым из них. 

10. Почему ранние периоды жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

наиболее эффективны для реабилитации нарушенных психических функций? 

 

Занятие 6-7. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности  

План: 

1. Какие ограниченные возможности здоровья вам известны? 

2. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата? 

3. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

зрения? 

4. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями функций 

слуха? 

5. Каковы особенности социальной реабилитации обучающихся с нарушениями и 

интеллектуальной недостаточностью? 

6. Разработайте проект программы социальной реабилитации для обучающихся с 

ограничением жизнедеятельности и защитите его. 

 

Занятие 8-9. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации 

План: 

1. Раскройте сущность и функции арт-педагогики 

2. Какие арт-терапевтические технологии можно использовать в процессе социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 
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3. Сказкотерапия как методика социальной реабилитации. 

4. Изотерапия как методика социальной реабилитации 

5. Музыкотерапия как методика социальной реабилитации 

6. Куклотерапия как методика социальной реабилитации 

7.  Библиотерапия как методика социальной реабилитации 

8. Какие психотерапевтические методики еще можно использовать для социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности? 

9. Разработайте и защитите один из методов арт-технологии для поддержки обучающегося 

с ограничением жизнедеятельности. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Социальная реабилитация 

обучающегося с ограничением 

жизнедеятельности как 

деятельность  

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) – (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) – (76 – 90% правильных 

ответов). 

(2 – 4 балла) – (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 – 1 балл) – (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной 

информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в 

отчете поиска логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной 

терминологией; информационный материал 

позволяет высказывать и обосновывать свои 

суждения, предполагает полный, правильный 

подбор информации на сформулированный 

запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет 

высказывать и обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный подбор 

информации на сформулированный запрос. Но 

содержание и форма предполагаемых отчетов по 

запросу имеют отдельные неточности, 
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информация недостаточно полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание 

основного материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в изложении 

информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 

2 Социальная среда и личность Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы 

полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и 

последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; достигнуто 

смысловое единство текста, дополнительно 

использующегося материала; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе; в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; написано правильным литературным 

языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения 
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последовательности в изложении мыслей; 

заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 – 4 балла: в основном раскрывается тема; 

дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от 

нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно 

логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы 

не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 – 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается 

наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 

3 Содержание федеральной базовой 

и индивидуальной программ 

реабилитации 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной 

информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в 

отчете поиска логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной 

терминологией; информационный материал 

позволяет высказывать и обосновывать свои 

суждения, предполагает полный, правильный 

подбор информации на сформулированный 

запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет 

высказывать и обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный подбор 

информации на сформулированный запрос. Но 

содержание и форма предполагаемых отчетов по 

запросу имеют отдельные неточности, 

информация недостаточно полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 
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информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание 

основного материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в изложении 

информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 

4 Организация комплексной 

поддержки обучающихся с 

ограничением жизнедеятельности 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 

0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, 

есть ошибки; 1 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 2 - 

презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

2 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 

15. 

5 Дети с ограниченными Учебный проект 
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возможностями 

жизнедеятельности в системе 

семейных отношений 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого 

этапа реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен 

анализ состояния образовательной организации, 

проект отличает содержательная полнота, 

теоретическая обоснованность, отражены цели, 

проблемы, потребности современного 

образования, проект опирается на систему 

современных психолого-педагогических знаний, 

учтены отдельные закономерности и условия 

психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого 

этапа реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и 

описание каждого этапа реализации проекта, 

частично обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

6 Технологии социальной 

реабилитации для обучающихся с 

различными ограничениями 

жизнедеятельности 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной 

информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в 

отчете поиска логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной 

терминологией; информационный материал 

позволяет высказывать и обосновывать свои 

суждения, предполагает полный, правильный 

подбор информации на сформулированный 

запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 
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информационный материал позволяет 

высказывать и обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный подбор 

информации на сформулированный запрос. Но 

содержание и форма предполагаемых отчетов по 

запросу имеют отдельные неточности, 

информация недостаточно полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание 

основного материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в изложении 

информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 

 

7 Творческая реабилитация в 

системе социальной 

реабилитации 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого 

этапа реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен 

анализ состояния образовательной организации, 

проект отличает содержательная полнота, 

теоретическая обоснованность, отражены цели, 

проблемы, потребности современного 

образования, проект опирается на систему 

современных психолого-педагогических знаний, 

учтены отдельные закономерности и условия 

психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого 

этапа реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  
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закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и 

описание каждого этапа реализации проекта, 

частично обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Классификация детей с трудностями в развитии в научном наследии Л. С. 

Выготского. 

2. Методологические принципы организации индивидуальной коррекционно-

педагогической помощи проблемным детям по Л. С. Выготскому. 

3. Социально-педагогические технологии работы с семьёй воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями. Модели взаимодействия с клиентом. 

4. Основные формы проявления отклонений от нормального развития. 

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Основные формы работы с 

ними. 

6. Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями умственного 

развития. (Показать на примере одной из категорий) 

7. Основные формы работы с данной категорией детей. 

8. Дети с речевыми нарушениями. Основная психолого-педагогическая 

характеристика. Классификация речевых нарушений. 

9. Дети с речевыми нарушениями. Организация работы с данной категорией детей. 

10. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные особенности 

развития данной категории детей. 

11. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организация работы с ними. 

12. Дети с нарушениями слуха. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей. 

13. Дети с нарушениями слуха. Организация работы с ними. 

14. Дети с нарушениями зрения. Основная психолого-педагогическая характеристика 

данной категории детей.  

15. Дети с нарушениями зрения. Организация работы с ними. 

16. Слепоглухонемые дети, организация работы с ними. 

17. Основные социально-психологические проблемы семей детей с ограниченными 

возможностями. 

18. Педагог и семьи детей с ограниченными возможностями. Вопросы педагогической 

этики. 

19. Методы и формы работы с семёй детей с ограниченными возможностями. 

20. Правовые основы социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

достижений 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 УК-1: 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

 

Знает: способы 

поиска, 

критического 

анализа и синтеза 

информации о  

социально-

реабилитационной 

и педагогической 

деятельности с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе системного 

подхода 

 

Умеет: грамотно и 

корректно излагать 

представления о 

социально-

реабилитационной 

и педагогической 

деятельности с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе системного 

подхода.  

тест знает структуру и 

содержание деятельности 

по социальной 

реабилитации, способы 

работы с информацией  

Эссе грамотно и корректно 

излагает  представления о 

социально-

реабилитационной и 

педагогической 

деятельности с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

системного подхода 

 

Информационный 

поиск  

анализирует 

теоретические и 

практические подходы к 

социально-

реабилитационной и 

педагогической 

деятельности с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

2. УК-2:  

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

Знает:  основные 

цели социальной 

реабилитации 

обучающихся с 

ограничением 

жизнедеятельности; 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

социальную 

реабилитацию. 

 

Умеет:   ставить 

Мультимедийная 

презентация 

определяет круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, в работе с 

обучающимися с 

ограничением 

жизнедеятельности,  

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  
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ограничений 

 

задачи в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, в работе с 

обучающимися с 

ограничением 

жизнедеятельности,  

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

проект определяет круг задач в 

рамках разработки 

проекта занятия для 

родителей детей о 

ограничениями 

жизнедеятельности, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Закрепина, А. В. Развиваем социальные умения: родителям детей с ОВЗ : учеб.-практич. 

пособие / А.В. Закрепина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 162 с. — (Практическая 

педагогика). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac3d03ad7c7.32561871. - ISBN 978-

5-16-014382-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/978606 

2. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая поддержка семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

015297-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145436 

  

7.2 Дополнительная литература: 

1. Гайченко, С. В. Игровые коммуникативные технологии в условиях инклюзивного 

образования / Гайченко С.В. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 83 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015951-

5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071389 

2. Тьютор в образовательном пространстве : учебное пособие / В.П. Сергеева, И.С. 

Сергеева, Г.В. Сороковых [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. 

— 192 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/17329. - ISBN 978-5-16-

011228-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1205372 

3. Лица с ограниченными возможностями здоровья в современном реабилитационно-

образовательном пространстве : монография / С. Ю. Ильина, В. З. Кантор, О. А. 

Красильникова [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. - 144 с. - 

ISBN 978-5-8064-2650-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1173668 

4. Национальный стандарт Российской Федерации «Реабилитация инвалидов». М.: 

Стандартинформ., 2013.- URL: http://dokipedia.ru/document/5319116 (дата обращения 

08.11.2020 

5. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание 

населения». М.: Стандартинформ., 2010. - URL:  http://dokipedia.ru/document/5328544 (дата 

обращения 08.11.2020) 

7.3. Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года. Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

https://znanium.com/catalog/product/978606
https://znanium.com/catalog/product/1145436
https://znanium.com/catalog/product/1071389
https://znanium.com/catalog/product/1205372
https://znanium.com/catalog/product/1173668
http://dokipedia.ru/document/5319116
http://dokipedia.ru/document/5328544
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
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2. Федеральное агентство по образованию РФ - Управление образованием. 

Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые документы; Информация; 

Новости; Статистика и др.) – URL: ed.gov11. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. Тематический каталог образовательных ресурсов – 

URL: window.edu.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы:  

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты 

договора на 

использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 

2т/00349-18 от 

02.03.2018 на 

период до 

01.01.2026 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор 

№2т/00221-21 от 

18.02.2021 на 

период до 

21.02.2026 

3.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа» 

Лицензионный 

договор № 

2т/00114-21 от 

02.02.2021 на 

период до 

24.01.2026 

4. Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

Сторонняя https://urait.ru/ ООО «Юрайт-

Академия» 

Договор № 

2т/00100-21/1 от 

29.01.2021 на 

период до 

31.12.2025 

5. Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя https://dlib.eastview.

com/browse 

ООО "ИВИС".  

Договор 

№2т/03244-21 от 

17.12.2021 на 

период до 

31.12.2022 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
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− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет 

 



 

 

 



 

 
 

Дереча Ирина Ивановна. Теория обучения и воспитания. Образование и право. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05Педагогическое образование, 

профили подготовки:История; право / Биология; география / Математика; физика / Начальное; 

дошкольное образование /Начальное образование; иностранный язык / Русский язык; 

иностранный язык ( английский) / Технологическое образование; информатика / Физкультурное 

образование; безопасность жизнедеятельности, форма(ы) обучения очная. Ишим, 2021. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о моделях образования, об 

образовательном процессе школы, характеристиках процесса обучения и воспитания, структурных 

компонентах, закономерностях и принципах, методах и формах обучения и воспитания, а так же  

знакомит с основами образования и права.  

Цель дисциплины: формирование у бакалавров профессиональных знаний оспецифике 

обучения и воспитания в современныхусловияхсистемы образования, с учетом нормативно-

правовых актов в сфере образования 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие общепрофессиональной компетенции у бакалавров в области педагогической 

деятельности, основанной на умении работать в команде; эффективно использовать время, разные 

ресурсы при решении поставленных профессиональных целей и задач на основеиспользования 

продуктивных методовобучения, воспитания обучающихся, а также правовых знаний в области 

образования. 

2. Формирование общепрофессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности на  научной основе  с учетомспециальных  теоретических знаний  в 

области обучения,  воспитания, образования и права. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного 

плана. «Теория обучения и  воспитания. Образование и право». 

Для освоения дисциплины «Теория обучения и  воспитания. Образование и право» 

бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Детство как социокультурный феномен.  Психологические основы педагогики»; 

«Образование как социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и практики», будут 

использоваться в дальнейшем при освоении дисциплины «Профессиональная компетентность 

педагога». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как социокультурном 

феномене, знания психолого-педагогических особенностей обучающихся, специфика детства как 

социокультурного феномена, характеристики психолого-педагогических особенностейрегуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях, способствующих 

формированию профессионально-личностной позиции педагога. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики. 

ОПК.1.1. Демонстрирует 

знания нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и норм 

профессиональной этики 

ОПК.1.2. Строит 

образовательные 

отношения в соответствии 

с правовыми и этическими 

нормами 

Знает нормативно-правовые акты 

в сфере образования и нормы 

профессиональной этики. 

Умеет строить 

профессиональную деятельность, 

а так же организовывать 

образовательную среду в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами и нормами 

профессиональной этики; 



 

 
профессиональной 

деятельности 

 

ОПК.1.4. Выстраивает 

образовательный процесс 

в соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами 

профессиональной 

деятельности 

осуществлять образовательный  

процесс на основе специальных 

научных знаний в соответствии с 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-8 

 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные 

знания и способность 

провести исследование, в 

том числе в предметной 

области. 

ОПК.8.3. Владеет 

методами анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

Знает особенности обучения и 

воспитания обучающихся на 

основе специальных научных 

знаний  

Умеетосуществлять 

педагогическую деятельность   

на основе научных знаний; 

анализировать педагогические 

ситуации, осуществлять 

профессиональную рефлексию 

на основе специальных научных 

знаний 

  Знает особенности обучения и 

воспитания обучающихся на 

основе специальных научных 

знаний  

  Умеетосуществлять 

педагогическую  деятельность   

на основе научных знаний; 

анализировать педагогические 

ситуации, осуществлять 

профессиональную рефлексию 

на основе специальных научных 

знаний 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению  

 

УК- 10.1.Способен 

раскрыть основное 

содержание концепции 

«антикоррупционная 

деятельность». 

УК- 10.2. Способен к 

построению 

перлокутивныхречевых 

конструкций о 

нетерпимости 

коррупционного 

поведения. 

 

 

 

 Знает основное содержание 

концепции «антикоррупционная 

деятельность». 

Умеет строить перлокутивные 

речевые конструкции о 

нетерпимости коррупционного 

поведения. 

 

 

 

 



 

 
2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр  

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4  

144 144  

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 52 52  

Лекции 16 16  

Практические занятия  34 34  

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- -  

Консультации и иная контактная 

работа 

2 2  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

92 92  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
экзамен экзамен  

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Форма проведения экзамена – устный ответ. 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 



 

 
занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современный 

образовательн

ый процесс 

12 2 2 -  

2. Содержание 

образования и 

его социально-

педагогическая 

функция 

12 2 2 -  

3. Закономерност

и и принципы 

обучения 

 

15 2 2 -  

4. Современные 

образовательн

ые концепции 

 

15 2 2 -  

5. Методы,  

средства и 

формы  

обучения 

15 2 4 -  

6. Современные 

образовательн

ые системы 

 

15 2 4 -  

7. Содержание 

воспитания 

16 2 6 -  

8. Методы, 

формы и 

средства 

воспитания 

 

 

16 2 6 -  

9. Педагогическо

е 

взаимодействи

е  воспитании  

12 - 2 -  

10. Образование и 

право. 

12  4 -  

 Консультация 

перед 

экзаменом 

2    2 

 Экзамен 2    0,25 

 Итого (часов) 144 16 34 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 



 

 
Тема. Современный образовательный процесс 

 Дидактика как отрасль педагогической науки, изучающей обучение вместе с передаваемым 

посредством него содержанием образования. 

Предмет и категории дидактики. 

Сущность, движущие силы и логика образовательного процесса. 

 

Тема. Содержание образования и его социально-педагогическая функция 

Сущность содержания образованияи его исторический характер. Детерминанты содержания 

образования и принципы его структурирования. Структура содержания общего образования. 

Принципы отбора содержания образования. 

 

Тема. Закономерности и принципы обучения 

Принципы и закономерности обучения как категории дидактики.  

Закономерности обучения и особенности их проявления. 

Система принципов обучения и их взаимосвязь. 

Единство образовательной, воспитательной и развивающей функции обучения. 

 

Тема. Современные образовательные концепции 
Характеристики: гуманизация, демократизация, вариативность и др.  

Концепция поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин,. Ф.Талызина).  

Программированное обучение: виды принципы, средства.  

Проблемное обучение. Организация проблемной ситуации на уроке.  

Развивающее обучение (Л.С.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин). 

Концепция личностно-ориентированного обучения (А.Н.Алексеев, В.В.Сериков, ЕВ.Бондаревская, 

ИС.Якиманская и др.). Педагогика сотрудничества (Ш.А.Амоношвили, Е.Н.Ильин, В.Ф.Шаталов и 

др.). Инновационные образовательные процессы. 

Авторские школы: Адаптивного обучения (Е.А.Ямбург), Школа диалога культур (В.С.Библер) 

школа Завтрашнего Дня Ховарда, зарубежные школы П.Петерсена, С.Френе. 

 

Тема. Содержание воспитания 

Понятие о содержании воспитания. Традиционная программа воспитания. Программа 

формирования базовых культур личности. Программа освоения социальных ролей. Программа 

воспитания ценностного отношения к миру. 

Тема. Методы,  формы и  средства воспитания 

Понятие о методах воспитания. Их классификация. Методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности, методы контроля и самоконтроля в воспитании. 

Понятие о приемах воспитания. Формы и средства воспитания. 

Тема. Педагогическое взаимодействие в воспитании 

Понятие о педагогическом взаимодействии. Стратегии и способы педагогического 

взаимодействия. Условия повышения эффективности педагогического взаимодействия. Методика 

организации педагогического взаимодействия. 

Тема. Образование и право. 

Федеральный закон «Об  образовании в Российской Федерации». Право на образование. 

Право на дошкольное образование. Право на дополнительное образование. Право на начальное 

общее образование. Право на основное общее образование. Право на среднее общее образование. 

Право на профессиональную подготовку. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие.Современный образовательный процесс 

Вопросы темы: 



 

 
1. Теория обучения (дидактика), этапы ее развития. 

2. Объект и предмет дидактики. 

3. Функции и задачи дидактики. 

4. Сущность процесса образования. 

5. Образование как социальное явление и педагогический процесс. 

6. Противоречия образовательного процесса. 
 

Практическое занятие. Содержание образования и его социально-педагогическая функция 

Вопросы темы: 

1. Сущность содержания образования и его исторический характер. 

2. Факторы, детерминирующие формирование содержания образования. 

3. Принципы и критерии отбора содержания образования. 

4. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. 

 

Практическое занятие. Процесс обучения и его характеристики 

Вопросы темы: 

1. Понятие и сущность процесса  обучения. 

2. Целостный характер процесса обучения. 

3. Функции обучения.  

4. Структура процесса обучения. 

5. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 

6. Логика процесса обучения. 

 

Практическое занятие. Закономерности и принципы обучения 

Вопросы темы: 

1. Законы и закономерности обучения. 

2. Принципы обучения. 

3. Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. 

4. Проявление дидактических принципов в творчестве учителей-новаторов 

 

Практическое занятие. Образовательные концепции 

Вопросы темы: 

1. Понятие и сущность образовательных концепций. 

2. Содержательная характеристика образовательных концепций: 

3. Проблемное обучение. 

4. Программированное обучение. 

5. Развивающее обучение. 

6. Теория поэтапного формирования умственных действий. 

7. Модели личностно ориентированного образования. 

8. Компетентностная модель образования 

 

Практическое занятие.Формы обучения 

Вопросы темы: 

1. Понятие о формах обучения. 

2. Исторические аспекты развития форм обучения. 

3. Классификация форм обучения. 

4. Современный урок: 

5. Признаки классно-урочной системы (формы). 

6. Типология современных уроков 

7. Структура современного урока 

8. Требования к современному уроку 



 

 
9. Валеологизация уроков. 

 

Практическое занятие. Методы и средства обучения 

Вопросы темы: 

1. Метода обучения как многомерное явление. 

2. Развитие теории методов обучения. 

3. Классификации методов обучения. 

4. Сущность и содержание методов обучения. 

5. Средства обучения и их классификация 

6. Выбор методов и средств обучения. 

 

 

Практическое занятие. Современные образовательные системы 

Вопросы темы: 

1. Типология и многообразие образовательных учреждений. 

2. Авторские школы в России и за рубежом. 

3. Инновации в современной школе 

4. Организация научно-исследовательской деятельности учителя. 

 

Практическое занятие. Современные воспитательные  системы 

Вопросы темы: 

 

1.  Воспитательная система. 

2. Воспитательная система школы. 

3. Структура воспитательной системы. 

4. Методика создания воспитательной системы. 

5. Авторские воспитательные системы. 

 

Практическое занятие. Содержание воспитания 

Вопросы темы: 

1. Сущность содержания воспитания. 

2. Формирование базовой культуры личности. 

 

Практическое занятие. Методы воспитания 

 Вопросы темы: 

 

1. Понятие метода воспитания. 

2. Сущность методов воспитания. 

3.  Классификация методов воспитания. 

4. Характеристика общих методов воспитания. 

 
Практическое занятие. Формы воспитания 

Вопросы темы: 

1. Понятие о формах воспитания. 

2. Классификация форм воспитания. 

3. Характеристика основных форм воспитания. 

4. Формы нравственно-этического воспитания. 

 

Практическое занятие. Педагогическое взаимодействие в воспитании 

Вопросы темы: 

1. Понятие педагогического взаимодействия, его сущность и структура. 



 

 
2. Типы педагогического взаимодействия. 

3. Условия повышения эффективности педагогического взаимодействия.  

4. Технология взаимодействия педагогов и учащихся. 

Практическое занятие. Коллектив как объект и субъект воспитания 

Вопросы темы: 

1. Понятие о коллективе. 

2. Способы определения стадии развития коллектива. 

3. Выбор методов воспитания в зависимости от стадии развития коллектива. 

4. Взаимодействие личности и коллектива. 

5. Закон движения коллектива. Методика выдвижения близких,  средних и далеких 

перспектив. 

Практическое занятие. Воспитание на современном этапе 

Вопросы темы: 

1. Актуальные проблемы современного воспитания. 

2. Современный национальный воспитательный идеал. 

3. Базовые национальные ценности. 

Практическое занятие. Образование и право 

Вопросы темы: 

1. Право на образование.  

2. Право на дошкольное образование. 

3.  Право на дополнительное образование. 

4.  Право на начальное общее образование. 

5.  Право на основное общее образование. 

6.  Право на среднее общее образование.  

7. Право на профессиональную подготовку. 

 
 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Современный 

образовательный процесс 

 



 

 
2. Содержание образования и его 

социально-педагогическая 

функция 

Вид самостоятельной работы: Опрос устный 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно 

владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе 

в лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом 

внесенных в них изменений); использует 

фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера 

(монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, 

проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом; 

активно участвовал на занятии, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своиходногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет 

фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но 

допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал ответы на 

дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; 

выступал с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном 

ответил на теоретические вопросы с 

использованием фактического материала, 

содержащимся в рекомендуемой к занятию 

литературе; проявил неглубокие знания при 

освещении принципиальных вопросов и проблем; 

неумение делать выводы обобщающего характера  

и давать оценку значения освещаемых 

рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, 

выступал с поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался 

участвовать на занятии; ответил только на один 

вопрос, при этом поверхностно, или недостаточно 

полно осветил его и не дал ответа на 

дополнительный вопрос. 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

 
3. Закономерности и принципы 

обучения 

 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10.     

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

 
4. Современные 

образовательные концепции 

 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 
впечатление, сопровождается иллюстративным 
материалом; четко выстроен; рассказывается, 
но не объясняется суть работы; зачитывается.  

2. Использование демонстрационного 
материала: автор представил 
демонстрационный материал; прекрасно в нем 
ориентировался; использовался в докладе, 
хорошо оформлен, но есть неточности; 
представленный демонстрационный материал 
не использовался докладчиком или был 
оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 
вопросы; не может ответить на большинство 
вопросов; не может четко ответить на вопросы.  

4. Владение научным и специальным 
аппаратом: показано владение специальным 
аппаратом; использованы общенаучные и 
специальные термины; показано владение 
базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 
характеризуют работу; имеются, но не 
доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 
критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 
баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 
баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 
– 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

 
5. Методы,  средства и формы  

обучения 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 
впечатление, сопровождается иллюстративным 
материалом; четко выстроен; рассказывается, 
но не объясняется суть работы; зачитывается.  

2. Использование демонстрационного 
материала: автор представил 
демонстрационный материал; прекрасно в нем 
ориентировался; использовался в докладе, 
хорошо оформлен, но есть неточности; 
представленный демонстрационный материал 
не использовался докладчиком или был 
оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 
вопросы; не может ответить на большинство 
вопросов; не может четко ответить на вопросы.  

4. Владение научным и специальным 
аппаратом: показано владение специальным 
аппаратом; использованы общенаучные и 
специальные термины; показано владение 
базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 
характеризуют работу; имеются, но не 
доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 
критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 
баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 
баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 
– 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 
Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
Вид самостоятельной работы:Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 
Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

 

6. Современные 

образовательные системы 

 

Вид самостоятельной работы:Эссе 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание 

работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и 

последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; достигнуто 

смысловое единство текста, дополнительно 

использующегося материала; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно 

и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения 

и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное изложение текста 

работы; четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные  

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном 

раскрывается тема; дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему; 

допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части. 

Оценка «2» (0 -1 балл): тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной части; 

многочисленные(60-100%) заимствования текста 

из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 



 

 

7. Содержание воспитания Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 
впечатление, сопровождается иллюстративным 
материалом; четко выстроен; рассказывается, 
но не объясняется суть работы; зачитывается.  

2. Использование демонстрационного 
материала: автор представил 
демонстрационный материал; прекрасно в нем 
ориентировался; использовался в докладе, 
хорошо оформлен, но есть неточности; 
представленный демонстрационный материал 
не использовался докладчиком или был 
оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 
вопросы; не может ответить на большинство 
вопросов; не может четко ответить на вопросы.  

4. Владение научным и специальным 
аппаратом: показано владение специальным 
аппаратом; использованы общенаучные и 
специальные термины; показано владение 
базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 
характеризуют работу; имеются, но не 
доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 
критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 
баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 
баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 
– 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вид самостоятельной работы:Эссе 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 -10 баллов): содержание 

работы полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и 

последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; достигнуто 

смысловое единство текста, дополнительно 

использующегося материала; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно 

и убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме сочинения 

и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное изложение текста 

работы; четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в основной части 



 

 
8. Методы, формы и средства 

воспитания 

 

 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 
впечатление, сопровождается иллюстративным 
материалом; четко выстроен; рассказывается, 
но не объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного 
материала: автор представил 
демонстрационный материал; прекрасно в нем 
ориентировался; использовался в докладе, 
хорошо оформлен, но есть неточности; 
представленный демонстрационный материал 
не использовался докладчиком или был 
оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 
вопросы; не может ответить на большинство 
вопросов; не может четко ответить на вопросы.  

4. Владение научным и специальным 
аппаратом: показано владение специальным 
аппаратом; использованы общенаучные и 
специальные термины; показано владение 
базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 
характеризуют работу; имеются, но не 
доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 
критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 
баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 
баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 
– 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 
Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вид самостоятельной работы:Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 
Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

 

9. Педагогическое 

взаимодействие в воспитании  

Вид самостоятельной работы:Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 
Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

1. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

2. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

3. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

4. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

5. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

6. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 

 



 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (16 – 20 баллов):уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «4» (10 – 15 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом.  

Оценка «3» (5 – 9 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.  

10. Образование и право. Вид самостоятельной работы:Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и 

прочное усвоение материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными 

задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание 

программного материала - грамотное изложение, 

без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний - 

владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение 

основного материала - при ответе допускаются 

неточности; при ответе недостаточно правильные 

формулировки; нарушение последовательности в 

изложении программного материала; затруднения 

в выполнении практических заданий.  

Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание 

программного материала; при ответе возникают 

ошибки; затруднения при выполнении 

практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 



 

 
Оценка «2» (0 – 4 балла):отказался отвечать на вопрос; ответил только на один вопрос, 

при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

 

Перечень вопрос к экзамену: 

1. Сущность понятия «воспитание», «воспитательный процесс», «воспитательная 

деятельность». 

2. Проблема определения цели воспитания. Современный национальный воспитательный 

идеал. 

3.  Движущие силы  и логика  воспитательного процесса  

4. Закономерности и принципы воспитания. 

5. Принцип персонификации. 

6. Принцип дифференциации. 

7. Принцип социального закаливания. 

8. Принцип создания воспитывающей среды. 

9. Содержание компонентов базовой культуры личности. Интеллектуальная и нравственная 

культура личности. 

10. Гражданская культура личности, культура труда и экономическая культура личности.  

11. Экологическая и физическая культура личности. 

12. Эстетическая культура личности. 

13. Экономическая культура личности 

14. Методы  приемы  и средства воспитания. 

15. Методы убеждения 

16. Методы формирования сознания. 

17. Формы воспитания. 

18. Ученический коллектив: методика его создания и развития. 

19. Педагогическое взаимодействие. Стили и типы педагогического взаимодействия.  

20. Теория обучения , этапы ее развития. 

21. Категории дидактики. Функции обучения. 

22. Принципы обучения, примеры их проявления. 

23. Принцип преемственности ,последовательности и систематичности  

24. Принцип доступности обучения при достаточном уровне его трудности. 

25. Сущность педоцентрической дидактики Дж. Дьюи.   . 

26. Сущность проблемного обучения. 

27.  Сущность развивающего обучения. 

28. Теория поэтапного формирования умственных действий. 

29. Идеи дидактического утилитаризма. 

30. Идея проблемно-комплексной теории 

31. Идеи функционального материализма. 

32. Сущность содержания образования и его исторический характер.  

33. Принципы и критерии отбора содержания образования. 

34. Нормативные документы регламентирующие содержание  образования. 

35. Методы обучения, их классификации. 

36. Выбор методов обучения средств обучения. Методический прием.  

37. Технологический подход к процессу обучения. 

38. Педагогические модели организации образования. 

39. Федеральные государственные образовательные стандарты: направления модернизации. 

40. Сущность педагогического управления и педагогического менеджмента. 

41. Функции внутришкольного управления. 

42. Принципы управления образовательными системами. 

43. Типы структур управления. 

44. Основные подходы в  управлении. Методы управления. 



 

 
45. Основные функции  управлением. 

46. Принципы управления педагогическими системами. 

47. Виды контроля  в управленческой деятельности. 

48. Управление развитием и функционированием школы. 

49. Сущность организационной культуры школы. 

50. Структура внутришкольного управления. 

51. Показатели оценки качества управления образовательным учреждением. 

52. Формирование позитивного имиджа школы. 

53. Управленческая культура руководителя. 

54. Портрет менеджера образования. 

55. Стили управления. 

56. Внутришкольная методическая работа. 

57. Уровни принятия управленческих решений. 

58. Этапы аттестации работников школы. 

59. Педагогический опыт и педагогические инновации в образовании.  

60. Виды управления педагогическим процессом. 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики. 

ОПК.1.1. 

Демонстрирует 

знания нормативно-

правовых актов в 

сфере образования и 

норм 

профессиональной 

этики 

коллоквиум Выбратьнормативно-

правовые акты в сфере 

образования, 

регулирующие нормы 

профессиональной этики. 

  ОПК.1.2. Строит 

образовательные 

отношения в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

Кейс задания. Устанавливать 

отношения в 

соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами 

профессиональной 

деятельности 

  ОПК.1.3. 

Организует 

эссе Рассматривать в 

деталяхорганизацию 



 

 
образовательную 

среду в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности. 

образовательной средыв 

соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами 

профессиональной 

деятельности. 

  ОПК.1.4. 

Выстраивает 

образовательный 

процесс в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности. 

реферат Резюмировать 

построение 

образовательного 

процесса в соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами 

профессиональной 

деятельности. 

2. ОПК-8 

 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. 

Демонстрирует 

специальные 

научные знания и 

способность 

провести 

исследование, в том 

числе в предметной 

области. 

Опрос устный Дать определения 

научных дефиниций в 

области обучения, 

воспитания, образования, 

права. 

  ОПК.8.3. Владеет 

методами анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных 

научных знаний. 

Кейс-задание Анализировать 

педагогической ситуации, 

на основе специальных 

научных знаний. 

3. УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

УК- 10.1.Способен 

раскрыть основное 

содержание 

концепции 

«антикоррупционная 

деятельность». 

Эссе 

 

Раскрыть содержание 

понятия  

«антикоррупционная 

деятельность» в области 

воспитания 

  УК- 10.2. Способен 

к построению 

перлокутивных 

речевых 

конструкций о 

нетерпимости 

коррупционного 

поведения. 

 

Доклад с 

презентацией 

Способен выстраивать 

перлокутивные речевые 

конструкций, 

раскрывающие 

нетерпимость к  

коррупционному 

поведению. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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http://znanium.com/go.php?id=615241
http://znanium.com/go.php?id=925837
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/


 

 
№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты 

договора на 

использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 

2т/00349-18 от 

02.03.2018 на 

период до 

01.01.2026 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор 

№2т/00221-21 от 

18.02.2021 на 

период до 

21.02.2026 

3.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа» 

Лицензионный 

договор № 

2т/00114-21 от 

02.02.2021 на 

период до 

24.01.2026 

4. Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

Сторонняя https://urait.ru/ ООО «Юрайт-

Академия» 

Договор № 

2т/00100-21/1 от 

29.01.2021 на 

период до 

31.12.2025 

5. Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя https://dlib.eastview.

com/browse 

ООО "ИВИС".  

Договор 

№2т/03244-21 от 

17.12.2021 на 

период до 

31.12.2022 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:  

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), 

 офисный пакет LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse


 

 
 

9.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер.Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 21 на 32 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, 

сетевыебраузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение 

ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов деятельности педагога – саморазвития. 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и методиками 

карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. формирование умений осуществлять поиск и выбирать источники информации для 

решения поставленных задач в планировании карьеры. 

2. формирование навыков  определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного развития 

студентов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок факультативов. 

 Для освоения дисциплины «Тренинг успешной карьеры» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в педагогическую деятельность», 

«Образование как социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и практики», 

Освоение дисциплины «Тренинг успешной карьеры» является целесообразным для изучения 

дисциплин «Профессиональная компетентность педагога». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности социально-педагогической 

деятельности, профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  представления 

о сущности и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; развитие 

осознанного стремления изучать социальную педагогику и психологию как область гуманитарного, 

антропологического, философского знания, философские принципы, с тем, чтобы на этой основе 

целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость 

своей будущей профессии, сформированная мотивация к осуществлению профессиональной 

деятельности, навыки работы в команде.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при наличии 

паспорта компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые / 

функциональные) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач  

УК.1.1. Демонстрирует 

умение осуществлять 

поиск и выбирать 

источники информации 

для решения 

поставленных задач в 

рамках научного 

мировоззрения 

Знает:   способы поиска и выбора 

источников информации для 

решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Умеет:   осуществлять поиск и 

выбирать источники информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

УК.2.3. Демонстрирует 

умение определять 

Знает: способы постановки и 

достижения целей 



 

 
поставленной цели выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

имеющиеся ресурсы для 

достижения цели проекта 

Умеет: определять имеющиеся 

ресурсы для достижения цели 

проекта 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 

Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 20 20 

Лекции   

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Консультации и иная контактная 

работа 

2 2 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

52 52 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 



 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Консультаци

и и иная 

контактная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Составляющие 

профессионально

го и карьерного 

успеха 

10 - 2 - - 

2 Механизмы  

движения 

карьерных 

процессов 

10 - 2 - - 

3 Тренинг 

целеполагания и 

построения 

жизненной 

перспективы 

12 - 4 - - 

4 Основы 

самоуправления 

карьерой 

12 - 4 - - 

5 Тайм-менеджмент 

как основа 

успешной 

карьеры 

16 - 4 - - 

6 Технологии 

трудоустройства 

10 - 2 - - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого (часов) 72  18 - 2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: практические работы 

 

Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

Сущность понятия  «карьера». Карьера и профессия. Карьера как вид профессиональной 

деятельности на отдельных этапах трудового пути человека; карьера как этап работы; карьера как 

реализация жизненных целей; карьера как профессиональный опыт; карьера как служба, карьера 

как профессиональный путь. 

Социально-психологическое содержание понятия «карьера». 

Виды карьерного роста. Что такое якорь карьеры? Как выделяют типы карьеры в соответствии с 

якорем карьеры (подход А.Н. Толстой). 

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов  
Проблема выбора карьеры. Условия планирования карьеры. Вид деятельности и планирование 

карьеры. Внутренние и внешние  факторы карьеры. Факторы сдерживания и сопротивления 

карьеры. Закономерности действия факторов карьеры. Движущие силы карьеры? Ценностные 



 

 
ориентации в карьерном движении. Технология  проведения SWOT-анализа. Уровень карьерных 

достижений. Учет своих индивидуальных особенностей при планировании карьеры. 

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 

Цели и условия и процесс управления и самоуправления карьерой. Техники самоуправления 

карьерой. Индивидуальный план карьеры работника. Самоорганизация. SMART- цели и критерии 

успеха в карьере. 

Тема 4. Основы самоуправления карьерой 

Система управления и самоуправления карьерой.  Техники самоуправления карьерой. Возможности 

самоорганизации в самоуправлении карьерой. Стратегии принятия решений в карьерном процессе 

. 

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

Стратегические методы управления временем. Тактические методы управления временем. Виды 

поглотителей времени, способы борьбы с ними. Чек-лист, его виды.  

Тема 6. Технологии трудоустройства 

Резюме, виды резюме. Требования к написанию резюме. Ошибки при написании резюме. 

Особенности написания резюме выпускника вуза. Правила собеседования при трудоустройстве. 

 

Занятие 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

План: 

1.Раскройте специфику житейского и научного понимания карьеры. Обсуждение правил и 

афоризмов о жизни и карьере. 

2. Раскройте сущность понятий «карьера», «карьеризм». 

3.   Раскройте различных подходов к выделению типов карьеры (концепция Д.Сьюпера, 

Д.МакКлеланда, подход Л.Кроля, Е.Г.Молла) 

4. Что такое якорь карьеры? Как выделяют типы карьеры в соответствии с якорем карьеры 

(подход А.Н. Толстой). 

Практикум:  

1. Что для вас успех?  Визуализируйте свое представление об успехе.  

2. Продолжите фразу «Успешная карьера -  это….» 

3. Проведите диагностику по методике «Якоря карьеры»  Э. Шейна. Сделайте 

соответствующие выводы. 

4. Выполните в микрогруппах упражнение  «Анализ моей жизненной ситуации». Можно 

воспользоваться схемой. 

Схема анализа жизненной ситуации 

Люди, которые производили впечатление  

Специальности, которые производили впечатление  

Хобби, которые когда-либо интересовали человека  

Специальности, о которых мечтал в детстве, юности  

Образование, которое человек получал в течение своей жизни  

Специальности, по которым человек работал в своей жизни (если 

имеется опыт профессиональной деятельности) 
 

Внешние обстоятельства, мешающие достижению жизненных 

планов (отсутствие образования, трудные жизненные 
 



 

 

обстоятельства, отсутствие желаемых мест трудоустройства, 

противодействие родственников) 

Внутренние обстоятельства (идеи, убеждения, стереотипы 

восприятия, отсутствие способностей) 
 

Пояснения к заполнению таблицы 

Данные по каждому из пунктов должны быть указаны за всю прошедшую жизнь. Каждый 

человек может записывать ответы в любой последовательности, не обязательно в хронологическом 

порядке (как вспомнили, так и записали). Можно «перескакивать» с пункта на пункт: заполнить 

часть одной записи, перейти на другую, вернуться назад и т.д. 

Пояснения по отдельным пунктам: 

Записываются все специальности, по которым не работал, не учился, о них не мечтал, но они 

вызывают уважение. 

Записываются все специальности и виды деятельности, по которым приходилось реально 

работать в течение какого-то времени, даже если нет соответствующей записи в трудовой книжке. 

Записываются все полученные виды образования, даже если нет соответствующего 

документа. Например, сюда относятся и различные виды повышения квалификации, обучение в 

кружках в детстве и т.д. 

Полное заполнение пункта «хобби» особенно важно: хобби — это то, что мы делаем с 

удовольствием, бесплатно и всегда достигаем конкретных результатов. 

«Люди, которые производили впечатление» — если записываются известные всем люди, 

достаточно указать фамилии. Если же этот человек не широко известен (например, собственная 

бабушка), то записывается, какое качество или качества (одно-два, но не все подряд) производили 

наибольшее впечатление (например, доброта и умение рассказывать сказки). 

Рефлексия:  

 Совпадают ли ваши представления о карьере с результатами диагностики? 

 Что важного для себя я услышал на сегодняшнем занятии? 

 

Занятие 2. Механизмы  движения карьерных процессов  

План: 

1. Охарактеризуйте внутренние и внешние  факторы карьеры.  

2. Назовите факторы сдерживания и сопротивления карьеры.  

3. Перечислите и опишите закономерности действия факторов карьеры. 

4. Что является движущими силами карьеры?  

5. Каковы ценностные ориентации в карьерном движении. 

6. Построение фундамента успеха, проведение SWOT-анализа. 

Практикум:   

1. Дискуссия на тему: «Как строить профессиональную карьеру для молодого человека — 

возможности и проблемы». Вопросы для дискуссии – домашняя заготовка. 

2. Построение фундамента успеха, проведение SWOT-анализа. 

3. Проведите самодиагностику по методике тестирования: «Ждет ли Вас блестящая карьера?», 

сделайте вывод. 

 

Рефлексия:  

 Какие сложности возникают у молодых людей после окончания образовательного 

учреждения? 

 Каковы способы их преодоления? 

 Что важного для себя я услышал на сегодняшнем занятии? 

 

Занятие 3-4. «Тренинг целеполагания и построения жизненной перспективы»  



 

 
План: 

1. Перечислите возможные цели и условия управления и самоуправления карьерой.  

2. Как спроектировать индивидуальный план карьеры работника.  

3. SMART- цели и критерии успеха в карьере. 

 

Практикум: 

1.Упражнение «Планирование профессиональной карьеры». Обсуждение в МГ. 

Воспользуйтесь алгоритмом 

 Сбор информации 

 Я-концепция («Интересы», «Способности», «Ценности») .  

 Проверка реальностью 

 Принятие решения 

 Выбор сферы и вида деятельности 

Предпочтительные профессии отвергаемые профессии 

Хочу быть…Хочу делать почему Не хочу быть…Не хочу 

делать 

почему 

1. 

2. 

… 

 1. 

2. 

… 

 

4. Разработка плана построения профессиональной карьеры 

2.Упражнение «Достижение цели»  

Для того чтобы достичь цели, необходимо четко ее представлять, понимать к чему идешь. 

Правильно ставить цели – это то, что необходимо для успешной личности. А чтобы цели были 

действительно успешными, необходим ряд условий:  

-Цель должна быть конкретна, измерима и реальна;  

-Разбивайте цели–«слоны» (очень большие и перспективные) на более мелкие и близкие во времени;  

-Ставя цели, опирайтесь на имеющийся потенциал, как свой, так и тех, кто готов помочь нам в 

достижении целей.  

После вводной части, участникам предлагается представить какую-то свою цель и шаги, которые 

необходимо сделать, чтобы ее достичь.  

Каждый из участников имеет бланк, в котором необходимо заполнить графы:  

 Что делать (цель).  

 Когда (сроки).  

 Что нужно (средства, действия).  

 Кто может вам помочь в достижении цели.  

 Какие возможны препятствия, и как их надо преодолевать.  

Например, получить хорошую работу в будущем. Помогут образование, контакты с биржей труда, 

знакомыми, реальный опыт работы.  

3. Упражнение «Жизненные цели»  

Инструкция участникам: задание выполняется в 5 этапов.  

Этап 1. Инструкция: «Поговорим о ваших жизненных целях. Возьмите ручку, бумагу. В течение 15 

минут подумайте над вопросом «Что я действительно хочу получить от своей жизни?» Долго не 

думайте, записывайте все, что приходит вам в голову. Уделите внимание всем сферам вашей жизни. 

Фантазируйте. Чем больше - тем лучше. Отвечайте на вопрос так, словно вы обладаете 

неограниченным ресурсом времени. Это поможет вспомнить все, к чему стремитесь».  

Этап 2. Инструкция: «Теперь, за две минуты вам нужно выбрать то, чему бы вы хотели посвятить 

ближайшие три года. А после этого еще две минуты - чтобы дополнить или изменить список. Цели 

должны быть реалистичны. Работая на этом и на последующих шагах, в отличие от первого, пишите 

так, как если бы это были ваши последние годы и месяцы. Это позволит сконцентрироваться на 

действительно важных для вас вещах».  



 

 
Этап 3. Инструкция: «Сейчас мы определим цели на ближайшие шесть месяцев - две минуты на 

составление списка и две минуты на его корректировку». 

Этап 4. Инструкция: «Уделите две минуты работе над аудитом своих целей. Насколько они 

конкретны, насколько соответствуют друг другу, насколько ваши цели реалистичны в категориях 

времени и имеющихся ресурсов. Возможно, вам следует ввести новую цель – приобретение нового 

ресурса».  

Этап 5. Инструкция: «Периодически пересматривайте свои списки, хотя бы для того, чтобы 

убедиться, что вы двигаетесь в выбранном направлении. Выполнение этого упражнения похоже на 

использование карты в походе. Периодически вы обращаетесь к ней, корректируете маршрут, 

возможно даже меняете направление, но главное, знаете куда идете».  

4. Упражнение «События моей жизни»  

Инструкция участникам:  

«Представьте себе всю свою жизнь: и прошлое, и настоящее, и возможное, ожидаемое будущее. 

Попробуйте найти пять-семь самых важных событий своей жизни. Это могут быть любые 

перемены:  

  в природе и обществе;  

  в ваших мыслях и чувствах;  

  в семейной; учебной; деловой; личной жизни.  

Обязательно учитывайте не только прошлые события, но и те, которые могут произойти в 

будущем. Итак, выпишите на отдельном листе бумаги:  

 событие А;  

 событие Б;  

 событие В;  

 событие Г;  

 событие Д.  

Теперь по каждому событию попробуйте ответить на некоторые вопросы, относящиеся к этим 

событиям (на те вопросы, которые, по вашему мнению, не имеют ответа, можете не отвечать):  

  кто больше других помогал (или поможет) нам в этом?  

  кто больше других мешал (или помешает)?  

  кого вы этим сильнее всего порадовали (или порадуете)?  

  кого вы этим сильнее всего огорчили (огорчите)?  

Подсчитайте, как часто в своих ответах вы упоминали имя того или иного человека? Это могут 

быть:  

  родственники;  

 друзья;  

 соседи;  

 коллеги по учебе и работе;  

 герои художественных произведений;  

 исторические личности;  

 представители предшествующих и последующих поколений».  

Сформулируйте свои цели так, чтобы они стали SMART – целями. 

По завершению упражнения происходит обсуждение в группе.  

5. Упражнение «Будущее»  

Инструкция участникам: «Закройте глаза. Представьте себя в максимально далеком будущем, 

насколько это возможно. Где вы находитесь? Чем занимаетесь? Какой вы? Кто еще здесь есть кроме 

вас? Постепенно откройте глаза и вернитесь в круг». (Время 5-7 минут).  

После этого ведущий предлагает описать возникавшие образы. Далее участники со сходными 

представлениями о будущем объединяются в микрогруппы. Им следует придумать название или 

девиз группы, за 10-15 минут сделать «видеоклип», рекламирующий «дух и сущность» группы, ее 

девиз и разыграть свой клип на сцене.  



 

 
Обсуждение начинается с вопросов участников группы по клипам других групп, если было что-то 

непонятно. Затем каждый участник группы рассказывает о своих чувствах по поводу подготовки 

своего клипа и просмотра клипа других групп.  

6. Упражнение «Жизненные перспективы»  

Инструкция участникам: «В нашей жизни зачастую, чтобы получить желаемое необходимо ставить 

цели, уметь их упорядочить, оценить степень их важности, спланировать нужные действия и понять, 

какие личностные ресурсы для этого понадобятся. Возьмите листок бумаги, разбейте его на 4 

колонки и озаглавьте их «Мои цели», «Их важность для меня», «Мои действия», «Мои ресурсы». 

Последовательно заполните колонки, начните с первой и запишите, чего вы хотите именно сейчас, 

в течение недели, месяца, полугода, года. Наметьте и более далекие цели, например, чего бы вы 

хотели достичь через 5, 10 лет. Во второй колонке оцените список ваших целей по степени важности 

их для вас, используя шкалу от 10 (наиболее значимые) до 1 (наименее значимые). В третьей 

колонке обозначьте те действия, которые необходимо выполнить для реализации каждой цели. В 

четвертую колонку необходимо записать ваши личностные качества, способности, те ресурсы, 

которые вам необходимы для достижения намеченного». Далее организуется работа в парах, где 

участники группы помогают друг другу осознать и принять самую важную цель. Итогом работы 

должно стать формулирование утверждения о самой важной цели. Утверждение - это краткое 

заявление о том, чего хочет человек. Чтобы быть эффективным, утверждение должно быть:  

- конкретным;  

- кратким;  

- сформулированным позитивно;  

- включать собственные действия, собственные качества, необходимые изменения в вас самих, а не 

в других людях;  

- написано в настоящем времени, как реально существующее.  

Затем в кругу каждый рассказывает о своей самой важной цели. 

Рефлексия:  

1. Как вы себя ощущаете после упражнений?  

2. Какие интересные выводы вы для себя сделали?  

3. Что было неожиданным для вас?  

4.Что было труднее всего? Почему?  

 

Занятие 5-6. Основы самоуправления карьерой 

План: 

1. Охарактеризуйте элементы системы управления и самоуправления карьерой.  

2. Какие существуют техники самоуправления карьерой. Презентуйте их. 

3. Представьте возможности самоорганизации в самоуправлении карьерой. 

4. Охарактеризуйте стратегии принятия решений. 

Практикум:  

1. Упражнение «Мой стиль принятия решений». 

Каждому участнику предлагается в течение 7—10 минут вспомнить и записать на бланке 

ответов 8—10 решений, которые он (она) принимал в жизни (необязательно 

профессионального плана). Затем проводится оценка - какой стиль при этом был 

использован. 

2. Упражнение «Алгоритм принятия решений» 

Для принятия решения следует рассмотреть жизненную ситуацию по следующей схеме: 

1. Вопросы 

А. Какая проблема или ситуация? 

В. Какое решение нужно принять? 

С. Когда, к какому сроку решение должно быть принято? 

2. Ценности 

А. Насколько важно данное решение? (Имеет ли оно далеко идущие последствия? Влияет ли оно 

на других людей?) 



 

 
В. Каких результатов я хочу достичь? 

Обязательные: не могут быть изменены. 

Желаемые: изменения возможны. 

3. Оценка 

А. Каковы альтернативные решения? 

В. Каковы последствия каждой альтернативы (риски): 

· Для вас? 

· Для других людей? 

С. Как каждая альтернатива соотносится с обязательными и желаемыми результатами? 

Д. Есть ли возможность объединить альтернативы, чтобы повысить выгоды? 

Сводная таблица ответов по пункту «Оценка» 

Альтернативы Риски Выгоды 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

4. Действия 

А. Какое решение наилучшее для вас? 

В. Какой выбор / решение на втором месте? 

С. Запасной план, если произойдет что-либо непредвиденное. 

3.Упражнение «Снятие внутренних ограничений»  

Инструкция участникам: Главное в проведении этого упражнения – последовательность, 

неспешность и деликатность. Выполним следующие действия:  

1. «На пути достижения целей нам встречаются различные препятствия. Их можно условно 

поделить на внешние и внутренние. Многие считают, что с внутренними препятствиями 

(ограничителями) справиться бывает порой сложнее, чем с внешними. Как мы говорим о 

внутренних ограничителях? Обычно мы начинаем со слов: «Я не могу…». Сейчас мы попробуем 

по шагам преодолеть некоторые наши внутренние ограничения. Возьмите чистый лист и пять раз 

напишите фразу «Я не могу…», оставляя свободное место, чтобы ее закончить».  

2. «Завершите незаконченные предложения, т.е. продолжите фразу и напишите, что вы НЕ можете 

делать (сделать). Я дам вам на это время. У всех готово? Кто может прочитать некоторые свои 

фразы вслух для всех?»  

3. «Теперь во всех свои фразах зачеркните слово «могу», а вместо этого напишите сверху слово 

«ХОЧУ». Что у вас получилось? Прочитайте все фразы с новыми словами. Я хочу попросить тех 

же участников снова прочитать вслух уже исправленные фразы».  

4. «Следующий шаг. Везде зачеркните частицу «НЕ». Прочитайте, что у вас получилось. Сейчас 

вы должны задать себе очень важный вопрос: «Вы действительно этого хотите?» Прочитайте еще 

раз свои фразы и сделайте ударение на слове «хочу».  

5. «И наконец завершающий шаг. Допишите после слова «хочу» словосочетание «И ЛЕГКО 

МОГУ». У вас получится «Я хочу и легко могу…» - и далее по вашему тексту. Теперь давайте 

произнесем наши новые фразы вслух. Я хочу снова попросить сделать это первыми тех, кто уже 

говорил».  

4. Упражнение «Дорожная карта»  



 

 
Цель: осознание промежуточных этапов и возможных путей достижения своей профессиональной 

цели.  

Инструкция участникам: Участникам раздаются готовые бланки «Дорожной карты». Выполните 

следующие действия:  

1. Посмотрите на свои бланки «Дорожной карты».  

2. Сформулируйте свою профессиональную цель. Например:  

окончание учебного заведения и получение специальности;  

устройство на конкретное место работы;  

конкретное профессиональное достижение, включая построение карьеры и получение наград, 

премий и прочего.  

3. Запишите сверху на листе свою профессиональную цель (конечную остановку вашего пути).  

4. Продумайте и запишите в свою «Дорожную карту» промежуточные остановки.  

5. Разделитесь на пары и расскажите партнеру о своем пути к профессиональной цели. 

Попробуйте совместно разработать альтернативный (другой) путь к той же самой цели. Отразите 

этот другой путь на своей карте.  

5. Упражнение «Поезд времени» 

Закройте глаза и представьте, что будет с вами через 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет. Мечтать можно обо 

всем. В помощь обозначены основные «пункты»: 

1. Работа — карьера. 

2. Образование. 

3. Семья. 

4. Дети. 

5. Материальные блага. 

6. Интересы — хобби. 

Результаты запишите в таблицу. 

События 

 Через 1 год Через 3 года Через 5 лет Через 10 лет 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Рефлексия:  

1. Как вы себя ощущаете после упражнений?  

2. Какие интересные выводы вы для себя сделали?  

3. Что было неожиданным для вас?  

4.Что было труднее всего? Почему?  

5. Кто из участников составил реалистичный план и готов ему следовать?  

 

Занятие 7-8 . Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 



 

 
План: 

1. Стратегические методы управления временем. 

2. Тактические методы управления временем. 

3. Как бороться с поглотителями времени.  

4. Зачем нужен чек-лист? 

Практикум: 

1. Упражнение «Золотая рыбка» 

Вызывается любой доброволец (либо вызывает сам ведущий). Начинайте говорить быстрее, чтобы 

был момент растерянности. Плюс киньте фразу в зал: «Смотрите внимательнее, что сейчас будет 

происходить». 

Вы поймали золотую рыбку. У вас есть 15 секунд, чтобы загадать ей три желания. 

Далее ведущий ведет отсчет или загибает пальцы по секундам. Молчит? (Загадал, но не произнес. 

Если вы не произнесли свои желания, как они догадаются?). Если произнесли, ведущий повторяет 

их так как было сказано. 

Дом, кучу денег, машину…Ведущий рисует дом. Это что? Дом. Получи! Или: Хорошо, у меня в 

следующем году будет дом. Ты же не сказал, кому ты загадал дом? 

Кучу денег. Скиньтесь по рублю! Получи. 

Хочу быть счастливым! Обязательно: в следующем месяце будешь счастлив, даже несколько раз. 

Или будешь всегда счастлив, начиная с 2050 года. 

Любимая женщина? Через 150 лет у тебя появится. Я не доживу! А это твои проблемы. 

Можно потренироваться еще на ком-то… «Я могу поспорить на любую сумму денег, что даже 

сейчас никто из вас с этим не справиться!» 

 Что сейчас происходило? 

 Как нужно было загадывать желания, чтобы они были исполнены? 

Подвести участников к постановке целей по схеме SMART: 

 Specific – конкретные 

 Measurable – измеримые 

 Agreed – согласованные (с целями более высокого уровня) 

 Realistic – реалистичные 

 Timed – определенные во времени 

2. Упражнение «Вавилон» (по К. Фоппелю) 

Материалы 

Ведущему потребуется стопка карточек — столько, чтобы каждый участник получил по одной плюс 

еще несколько дополнительных. Вы легко можете изготовить такие карточки самостоятельно, если 

отпечатаете на компьютере буквы алфавита и наклеите их, например, на картонную основу. Буквы 

должны быть прописными, высотой не менее 3 см, чтобы их можно было легко прочитать со 

сравнительно большого расстояния. Кроме того, сделайте еще четыре карты, на которых нарисуйте 

звездочки, — это будут ваши джокеры, то есть карточки, способные заменить любую букву. 

Сделайте также дополнительные карточки для гласных и для особенно часто встречающихся букв. 

Выполнение упражнения 

Перемешайте карточки и раздайте игрокам по одной. Если вы проводите игру в маленькой группе, 

то после каждого круга игры перемешивайте карточки и раздавайте заново. Таким образом, игра 

будет интересной даже в маленьких группах. Когда каждый игрок получит по карточке, объясните 

правила. 

Вы даете сигнал к старту, и у каждого есть минута, чтобы найти трех других игроков, чьи карточки 

вместе с его собственной образуют какое-нибудь любое слово из четырех букв (слова ведущим не 

задаются). Обязательно напомните игрокам, что джокер — звездочка — заменяет любую букву. 

1. Как только все четверо игроков нашли друг друга, они должны выстроиться в ряд и поднять над 

головой свои карточки так, чтобы можно было прочесть получившееся слово. 

2. По истечении минуты вы говорите «Стоп!» В этот момент все стоят там, где застал их ваш сигнал 

(если вы работаете с очень большой или слишком темпераментной группой, лучше подавать сигнал 

при помощи гонга, свистка или чего-то подобного). 



 

 
3. Дайте тем участникам, которые сумели составить слово, две минуты для того, чтобы рассказать 

о том, как они оказались в подгруппе. 

4. Тем участникам, которые не составили слов, тоже предложите объединиться в подгруппу. 

5. Когда все участники таким образом оказались в группах, подойдите к каждой и посмотрите на 

продукты их творчества. Прокомментируйте это с юмором. 

6. Через минуту начните игру заново: прежние четверки распадаются и каждый ищет глазами трех 

новых игроков, с которыми он может составить слово. Второй раунд также длится минуту, после 

чего Вы останавливаете игру. 

7. Лучше всего провести от шести до восьми раундов, чтобы у каждого участника была возможность 

хотя бы один раз составить слово. Не забудьте после игры собрать карточки. 

3.Имитационная игра «Утро на даче» 

 Цели игры - осуществить поиск возможностей для высвобождения времени; научиться работать в 

команде; научиться принимать решения на основе анализа. 

Инструкция. Отец, сын (14 лет), дочь (6 лет) вместе сдрузьями собрались в поход, друзья будут 

ждать на платформе электрички. 

 От дома до платформы - 500 м предстоит пройти пешком. Утром до выезда нужно приготовить 

завтрак: бифштекс и вареный картофель, отцу - черный кофе, детям - кофе с молоком. Электричка 

отправляется в 8.00. 

Задание. Следует определить, на какое время нужно поставить будильник. 

Обеспечение: в доме нет воды, за ней нужно идти; плитка электрическая двухконфорочная ; 

рукомойник наливной на 6 л; туалет уличный в 6 м от дома; ведро для воды одно - на 12 л; в 

сковородку помещается только два бифштекса; чайник рассчитан на 3 л. 

№ 

п/п 
Что нужно сделать 

Время 

отца 

(мин) 

Время 

сына 

(мин) 

Время 

дочки 

(мин) 

1 Подняться с постели 2 2 5 

2 Сходить в туалет 3 5 7 

3 Убрать постель 2 Или 3 Или 5 

4 Сделать зарядку 15 20 10 

5 Принести воду из колонки 10 Или 10  

6 Умыться и почистить зубы 5 5 8 

7 Побриться 5   

8 Заплести косички 5 Или 5 Или 5 

9 Нагреть чайник с водой 10 Или 10  

10 Почистить картофель 8 Или 10  

11 Сварить картофель 20 Ими 20  

12 Сварить кофе 5   

13 Заварить чай 5 Или 5  



 

 

14 Вскипятить молоко 5   

15 Вымыть бифштексы 2   

16 Поджарить бифштексы с двух сторон 

10 (на 

каждую 

сто рону) 

Или 10 

(на 

каждую 

сторону) 

 

17 Накрыть на стол 3 Или 3 Или 5 

18 Позавтракать 15 15 20 

19 Помыть посуду и все убрать 10 Или 10  

20 Приготовить бутерброды 8   

21 Собрать вещи в дорогу 5 Или 5  

22 Одеться и обуться 3 5 10 

23 Дойти до электрички 8 8 8 

24 Купить билеты на электричку 2   

Ограничения: необходимо выполнить все действия (нельзя выкидывать ни один пункт из 

того, что нужно сделать);нельзя прерывать выполнение начатого действия. Решение команды 

отобразите на сетевом графике. 

 

Занятие 9. Технологии трудоустройства 

План 

1.Требования к написанию  резюме 

2. Ошибки при написании резюме. 

 Практикум. 

1. Ролевая игра «Собеседование при трудоустройстве» 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Составляющие 

профессионального и карьерного 

успеха 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, 

умение делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 



 

 
изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося 

материала; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

2 

 

Механизмы  движения карьерных 

процессов 
Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 



 

 
достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 

0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована 

или не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

Дискуссия  

Критерии оценки: полнота усвоения 

материала, проявление навыков публичной речи, 

логичность изложения материала, использование 

научной терминологии, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации, 

умение выразить свою точку зрения. 

8-10 баллов:  полно усвоен учебный материал, 

проявляются навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации; 

высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 



 

 
устойчивость компетенций, умений и навыков. 

Могут быть допущены одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов;  

5– 7 баллов: ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из 

недостатков: в усвоении учебного материала 

допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один-два недочета в 

демонстрации навыков публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; 

2-4 балла: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, обучающийся не может применить 

теорию в новой ситуации; 

0—1 балл: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; не сформированы 

компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3 Тренинг целеполагания и 

построения жизненной 

перспективы 

Тренинг 

Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 



 

 
настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

4 Основы самоуправления карьерой Тренинг 

Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0-5 

баллов. 

5 Тайм-менеджмент как основа 

успешной карьеры 

Тренинг 

Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 



 

 
тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0-5. 

6. Технологии трудоустройства Портфолио трудоустройства включает 

свидетельства, которые могут быть интересны 

потенциальным работодателям и подтверждающие 

компетенции выпускника, включает резюме, 

отзывы, рекомендательные письма. 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио характеризуется 

всесторонностью в отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании и 

оформлении портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать материалы  из остальных 

категорий и  творчество в оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по которому трудно 

сформировать представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные сведения. 

Невозможно определить уровень 

сформированности компетенций. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Работа с психологическими барьерами эффективной карьеры.  

2. Работа над принятием ответственности.  

3. Развитие внутренней мотивации.  

4. Модели анализа, планирования и управления развитием карьеры.  

5. SWOT – анализ для решения проблем и управления эффективностью.  

6. Модель SPIN как техника планирования и анализа проблем самоменеджмента.  

7. Проактивность. Подчинение действий собственным целям.  

8. Самоорганизации и действие на основе приоритетов.  



 

 
 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные 

с 

планируемыми 

результатами 

достижений 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

 

УК.1.1. 

Демонстрирует 

умение 

осуществлять 

поиск и 

выбирать 

источники 

информации 

для решения 

поставленных 

задач в рамках 

научного 

мировоззрения 

 

эссе  грамотно и корректно 

излагает представления о 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

 

презентация  подбирает  и анализирует 

информацию о возможностях 

и механизмах 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

портфолио  способен подобрать 

материалы,  которые могут 

быть интересны 

потенциальным 

работодателям и 

способствовать 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства. 

 УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК.2.3. 

Демонстрирует 

умение 

определять 

имеющиеся 

ресурсы для 

достижения 

цели проекта 

тренинг демонстрирует 

доброжелательное 

взаимодействие,  умения 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  



 

 
 

7.1 Основная литература:  

1. Исаченко И. И. Основы самоменеджмента : учебник / И.И. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 312 с. — (Высшее образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=673030 

2. Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера: Учебное пособие/С.И.Сотникова, 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 328 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01455-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501180 
 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Глузман, Н. А. Профессионализм педагога: успешность и карьера : монография / Н.А. 

Глузман, Н.В. Горбунова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 314 с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/monography_5b48b438b75148.79631598. - ISBN 978-5-16-108208-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059304 

2. Ладыжец Н. С. Игровые техники для развития карьеры. Приглашение к 

самодиагностике [Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. 

Психология. Педагогика, Вып. 4, 2012, стр. -] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/525900 

7.3. Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

2. Федеральное агентство по образованию РФ - Управление образованием. Обеспечение 

учебного процесса (нормативно-правовые документы; Информация; Новости; Статистика и 

др.) – URL: ed.gov11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический 

каталог образовательных ресурсов – URL: window.edu.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты 

договора на 

использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 

2т/00349-18 от 

02.03.2018 на 

период до 

01.01.2026 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор 

№2т/00221-21 от 

18.02.2021 на 

период до 

21.02.2026 

3.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа» 

Лицензионный 

договор № 

2т/00114-21 от 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=673030
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501180
https://znanium.com/catalog/product/1059304
http://znanium.com/catalog/author/bb8e9f4a-d91b-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/catalog/product/525900
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 
02.02.2021 на 

период до 

24.01.2026 

4. Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

Сторонняя https://urait.ru/ ООО «Юрайт-

Академия» 

Договор № 

2т/00100-21/1 от 

29.01.2021 на 

период до 

31.12.2025 

5. Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя https://dlib.eastview.

com/browse 

ООО "ИВИС".  

Договор 

№2т/03244-21 от 

17.12.2021 на 

период до 

31.12.2022 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22на 50посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер, 

акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
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1. Пояснительная записка  

Освоение дисциплины«Тренинг целеполагания» позволит студентам-бакалаврам научиться 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования, а также 

будет способствовать развитию социального взаимодействия. 

Цель:формирование профессиональной компетентности будущего специалистакак 

субъекта социального взаимодействия. 

Задачи: 
1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и 

принципами целеполагания. 

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 

5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования. 

6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Тренинг целеполагания» является факультативной дисциплиной и изучается 

студентами для углубления и расширения научно-теоретических и (или) прикладных знаний. 

Входит в вариативную часть программы бакалавриата по направлению подготовки.Для 

освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате 

освоения предшествующейдисциплины: «Образование как социокультурный феномен. Великие 

педагогические тексты и практики»;имеет междисциплинарные связи с философией, историей, 

являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра педагогики. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются представления и понятия о психолого-педагогических 

фактах и закономерностях, детерминирующих становление целенаправленностисубъектности 

учащихся в персонифицированном обучении в соответствии с их личностным развитием. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-3: Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 

УК.3.4. Осуществляет 

выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с 

заданной категорией 

людей (в зависимости от 

целей подготовки – по 

возрастным особенностям, 

Знает: специфику осуществления 

социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде 

Умеет: взаимодействовать с 

участниками команды, 

осуществляя выбор стратегий и 

тактик взаимодействия с  

заданной категорией людей. 



 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы контактной работы (всего): 20 20 

Лекции - - 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Консультации и иная контактная 

работа 

2 2 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

52 52 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка «2» (0 

– 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).  

по этническому и 

религиозному признаку, 

по принадлежности к 

социальной группе 

УК-6: Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК.6.1. Определяет свои 

личные ресурсы, 

возможности и 

ограничения для 

достижения поставленной 

цели. 

УК.6.3. Владеет умением 

рационального 

распределения временных 

и информационных 

ресурсов 

Знаетсвои личные ресурсы, 

возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели 

Умеет рационально 

распределятьвременные и 

информационные ресурсы, 

обобщать и транслировать свои 

индивидуальные достижения на 

пути реализации задач 

саморазвития 



Подробная система оценивания в п.5. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Консультаци

и и иная 

контактная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тренинг 

целеполагания: 

понятие и 

принципы 

групповой 

работы 

12 - 4 -  

2. Развитие 

способностей 

самоопределен

ия, 

прогнозирован

ия и 

преодоления 

жизненных 

преград 

16 - 4 -  

3. Актуализация 

жизненных 

целей и 

развитие 

мотивации к их 

достижению 

12 - 4 -  

4. Обратная связь 10 - 2   

5. Ценности. 

Стратегически

е цели. 

Нацеленность 

на результат 

10 - 2 -  

6.  Повышение 

уверенности в 

достижении 

жизненных 

целей 

10 - 2 -  

 Зачет 2    2 

 Итого (часов) 72 - 18  2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 



Лекционные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практические занятия 1-2. Тренинг целеполагания: понятие и принципы групповой 

работы. 

Вопросы темы:  

1. Понятие целеполагания и его функции.  

2. Принципы целеполагания.  

3. Этапы целеполагания.  

4. Стратегическое целеполагание.  

5. Методы целеполагания.  

6. Значение целеполагания в профессиональной сфере и жизни в целом. 

7. Тренинг как форма целеполагания 

8. Принципы групповой работы в тренинге целеполагания 

Практические занятия 3-4. Развитие способностей самоопределения, прогнозирования и 

преодоления жизненных преград. 

Вопросы темы:  

1. Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и 

управление своим временем.  

2. Формула личной эффективности. 

3. Развитие способности самоопределения, прогнозирования. 

4. Техники преодоления жизненных преград. 

Практические занятия 5-6.Актуализация жизненных целей и развитие мотивации к их 

достижению. 

Вопросы темы: 

1. Актуализация жизненных целей. 

2. Техники развития мотивации к достижению целей. 

3. Мотивация и цели, их связь и взаимовлияние. 

4. Определение самомотивации. 

5. Негативная и позитивная мотивации, их достоинства и недостатки. 

6. Фокус внимания. 

7. Закон компенсации и баланса. 

8. Система поддерживающих убеждений. 

Практическое занятие 7. Обратная связь. 

Вопросы темы:  

1. Техники развития обратной связи. 

2. Осознание степени влияния людей друг на друга. 

Практическое занятие 8. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат. 

Вопросы темы: 

1. Анализ работы над достижением цели.  

2. Ценности как основа формулирования стратегических целей. 

3.Управление временем. Расстановка приоритетов. 

Практическое занятие 9. Повышение уверенности в достижении жизненных целей.  

Вопросы темы:  

1. Анализ работы над достижением цели. 

2. Стратегии мотивации с помощью дыхания.  

3. Факторы успеха и неудачи в достижении цели. 

4. Проверка целей. 

5. Оценка последствий достижения цели. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

 



Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Тренинг целеполагания: 

понятие и принципы 

групповой работы 

 

Вид самостоятельной работы:Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен 
вариант своего понимания проблемы; появление у 
студентов нового смысла обсуждаемой проблемы; 
степень согласованности, возникшая при 
обсуждении проблемыдостаточно высокая; при 
выработке решений использованы рекомендуемые 
приемы, методы;лимит времени не превышен; 
проявляется новизна, оригинальность, 
нестандартность действий студентов; ограничения 
игры учтены; принятое решение рационально; 
ошибки или противоречия в решении отсутствуют; 
проявляется техническая грамотность оформления 
решений; отмечается быстрота принятия решений; 
осуществлена экспертиза решений других групп, 
проявляется аргументированность при защите 
своих решений; ярко выражена согласованность 
решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего 
понимания проблемы; появление у некоторых 
студентов нового смысла обсуждаемой 
проблемы;степень согласованности, возникшая 
при обсуждении проблемы достаточно высокая; 
при выработке решений использованы 
рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 
не превышен; проявляется новизна, 
оригинальность, нестандартность действий 
студентов; ограничения игры не всегда 
учитываются; принятое решение рационально; 
имеется ряд ошибок  или противоречий в решении; 
проявляется техническая грамотность оформления 
решений; отмечается быстрота принятия решений; 
осуществлена экспертиза решений других групп, 
проявляется аргументированность при защите 
своих решений; выражена согласованность 
решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего 
понимания проблемы; степень согласованности, 
возникшая при обсуждении проблемы низкая; при 
выработке решений использованы отдельные 
рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 
превышен; слабо проявляется новизна, 
оригинальность, нестандартность действий 
студентов; ограничения игры не всегда 
учитываются; принятое решение рационально; 
имеется ряд ошибок  или противоречий в решении; 
техническая грамотность оформления решений не 



проявляется; отмечается затруднения в принятии 
решений; слабо проявляется аргументированность 
при защите своих решений; не выражена 
согласованность решения внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 
своего понимания проблемы; степень 
согласованности, возникшая при обсуждении 
проблемы отсутствует; при выработке решений не 
использованы рекомендуемые приемы, методы; 
лимит времени превышен; не проявляется 
новизна, оригинальность, нестандартность 
действий студентов; ограничения игры не 
учитываются; принятое решение не рационально; 
имеются грубые ошибки или противоречия в 
решении; техническая грамотность оформления 
решений отсутствует; отмечается затруднения в 
принятии решений; не проявляется 
аргументированность при защите своих решений; 
не выражена согласованность решения внутри 
группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 
Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 
оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 
оценка «5» (8 – 10 баллов). 
Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Развитие способностей 

самоопределения, 

прогнозирования и 

преодоления жизненных 

преград 

 

Вид самостоятельной работы:Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 



Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3. Актуализация жизненных 

целей и развитие мотивации к 

их достижению. 

 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен 
вариант своего понимания проблемы; появление у 
студентов нового смысла обсуждаемой проблемы; 
степень согласованности, возникшая при 
обсуждении проблемыдостаточно высокая; при 
выработке решений использованы рекомендуемые 
приемы, методы;лимит времени не превышен; 
проявляется новизна, оригинальность, 
нестандартность действий студентов; ограничения 
игры учтены; принятое решение рационально; 
ошибки или противоречия в решении отсутствуют; 
проявляется техническая грамотность оформления 
решений; отмечается быстрота принятия решений; 
осуществлена экспертиза решений других групп, 
проявляется аргументированность при защите 
своих решений; ярко выражена согласованность 
решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего 
понимания проблемы; появление у некоторых 
студентов нового смысла обсуждаемой 
проблемы;степень согласованности, возникшая 
при обсуждении проблемы достаточно высокая; 
при выработке решений использованы 
рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 
не превышен; проявляется новизна, 
оригинальность, нестандартность действий 
студентов; ограничения игры не всегда 
учитываются; принятое решение рационально; 
имеется ряд ошибок  или противоречий в решении; 
проявляется техническая грамотность оформления 
решений; отмечается быстрота принятия решений; 
осуществлена экспертиза решений других групп, 
проявляется аргументированность при защите 
своих решений; выражена согласованность 
решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего 
понимания проблемы; степень согласованности, 
возникшая при обсуждении проблемы низкая; при 
выработке решений использованы отдельные 
рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 
превышен; слабо проявляется новизна, 
оригинальность, нестандартность действий 
студентов; ограничения игры не всегда 
учитываются; принятое решение рационально; 
имеется ряд ошибок  или противоречий в решении; 



техническая грамотность оформления решений не 
проявляется; отмечается затруднения в принятии 
решений; слабо проявляется аргументированность 
при защите своих решений; не выражена 
согласованность решения внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 
своего понимания проблемы; степень 
согласованности, возникшая при обсуждении 
проблемы отсутствует; при выработке решений не 
использованы рекомендуемые приемы, методы; 
лимит времени превышен; не проявляется 
новизна, оригинальность, нестандартность 
действий студентов; ограничения игры не 
учитываются; принятое решение не рационально; 
имеются грубые ошибки или противоречия в 
решении; техническая грамотность оформления 
решений отсутствует; отмечается затруднения в 
принятии решений; не проявляется 
аргументированность при защите своих решений; 
не выражена согласованность решения внутри 
группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 
Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 
оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 
оценка «5» (8 – 10 баллов). 
Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Обратная связь Вид самостоятельной работы:Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 



цель тренинга не достигнута. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Ценности. Стратегические 

цели. Нацеленность на 

результат 

Вид самостоятельной работы: Деловая игра 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – каждым студентом предъявлен вариант 

своего понимания проблемы; появление у студентов 

нового смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры учтены; принятое 

решение рационально; ошибки или противоречия в 

решении отсутствуют; проявляется техническая 

грамотность оформления решений; отмечается 

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза 

решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; ярко 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «4» - предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; появление у некоторых студентов нового 

смысла обсуждаемой проблемы; степень 

согласованности, возникшая при обсуждении 

проблемы достаточно высокая; при выработке 

решений использованы рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени не превышен; проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; проявляется 

техническая грамотность оформления решений; 

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена 

экспертиза решений других групп, проявляется 

аргументированность при защите своих решений; 

выражена согласованность решения внутри группы.  

Оценка «3» – предъявлен вариант своего понимания 

проблемы; степень согласованности, возникшая при 

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений 

использованы отдельные рекомендуемые приемы, 

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется 

новизна, оригинальность, нестандартность действий 

студентов; ограничения игры не всегда учитываются; 

принятое решение рационально; имеется ряд ошибок  

или противоречий в решении; техническая 

грамотность оформления решений не проявляется; 

отмечается затруднения в принятии решений; слабо 

проявляется аргументированность при защите своих 

решений; не выражена согласованность решения 



внутри группы.  

Оценка «2» – предъявлен сомнительный вариант 

своего понимания проблемы; степень согласованности, 

возникшая при обсуждении проблемы отсутствует; 

при выработке решений не использованы 

рекомендуемые приемы, методы; лимит времени 

превышен; не проявляется новизна, оригинальность, 

нестандартность действий студентов; ограничения 

игры не учитываются; принятое решение не 

рационально; имеются грубые ошибки или 

противоречия в решении; техническая грамотность 

оформления решений отсутствует; отмечается 

затруднения в принятии решений; не проявляется 

аргументированность при защите своих решений; не 

выражена согласованность решения внутри группы. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Повышение уверенности в 

достижении жизненных целей 

 

Вид самостоятельной работы:Тренинг 

Критерии оценки: 

Оценка «5» – участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; факты, 

навыки и принципы были усвоены участниками, они 

выработали способность в какой-то степени 

пользоваться ими; все выученное на тренинге не 

только усвоено участниками, но и проявляется в 

изменении их поведения; цель тренинга достигнута 

полностью. 

Оценка «4» - участники тренинга доброжелательны, 

принимают все, что предлагает тренер группы; 

основные факты, навыки и принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге 

усвоено участниками; цель тренинга достигнута. 

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают 

все, что предлагает тренер группы, проявляется 

настороженность и опасение; факты, навыки и 

принципы были усвоены участниками частично; 

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками; 

цель тренинга достигнута частично. 

Оценка «2» – большинство или все тренинга, не 

принимают то, что предлагает тренер группы, 

проявляется настороженность и опасение; факты, 

навыки и принципы не были усвоены участниками; 

цель тренинга не достигнута. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 



6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие целеполагания и его функции.  

2. Принципы целеполагания.  

3. Этапы целеполагания.  

4. Стратегическое целеполагание.  

5. Методы целеполагания.  

6. Значение целеполагания в профессиональной сфере и жизни в целом. 

7. Тренинг как форма целеполагания 

8. Принципы групповой работы в тренинге целеполагания 

9. Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и управление 

своим временем.  

10. Формула личной эффективности. 

11. Развитие способности самоопределения, прогнозирования. 

12. Техники преодоления жизненных преград. 

13. Актуализация жизненных целей. 

14. Техники развития мотивации к достижению целей. 

15. Мотивация и цели, их связь и взаимовлияние. 

16. Определение самомотивации. 

17. Негативная и позитивная мотивации, их достоинства и недостатки. 

18. Фокус внимания. 

19. Закон компенсации и баланса. 

20. Система поддерживающих убеждений. 

21. Техники развития обратной связи. 

22. Осознание степени влияния людей друг на друга.  

23. Анализ работы над достижением цели.  

24. Ценности как основа формулирования стратегических целей. 

25. Управление временем. Расстановка приоритетов. 

26. Анализ работы над достижением цели. 

27. Стратегии мотивации с помощью дыхания.  

28. Факторы успеха и неудачи в достижении цели. 

29. Проверка целей. 

30. Оценка последствий достижения цели. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций, соотнесенные с 

планируемыми результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1.  УК-3: Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 

УК.3.4. Осуществляет выбор 

Деловая игра 

Тренинг 

 

Грамотно 

осуществляет 

социальное 

взаимодействие, 

успешно выполняя 



свою роль в 

команде 

стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в 

зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по 

этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности 

к социальной группе 

свою роль в команде 

2. УК-6: Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК.6.1. Определяет свои 

личные ресурсы, 

возможности и ограничения 

для достижения 

поставленной цели. 

УК.6.3. Владеет умением 

рационального 

распределения временных и 

информационных ресурсов 

Деловая игра 

Тренинг 

 

Успешно  

выстраивает и 

реализовывает 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования; 

грамотно управляет 

своим временем 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература:  

1. Пахальян, В. Э. Практическая психология. Введение : учеб.пособие / В. Э. Пахальян. 

- 2-е изд. - Саратов, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/76800 (дата обращения: 15.03.2020). 

Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Турбовской Я.С. Технология педагогического целеполагания : монография / Я.С. 

Турбовской, В.С. Филинова. – Москва: ИНФРА-М, 2021. - URL 

:https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов. – Санкт-

Петербург, 2004. - URL :https://znanium.com/read?id=287626(дата обращения: 15.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Когон, К. Пять правил выдающейся эффективности. Как достигать главных целей 

без перегрузок и выгорания : учеб.пособие / Кори Когон, Адам Меррилл, Лина Риннэ; пер. с анг. – 

Москва: Альпина Паблишер, 2016. - URL :https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.3. Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года. Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

2. Федеральное агентство по образованию РФ - Управление образованием. Обеспечение 

учебного процесса (нормативно-правовые документы; Информация; Новости; 

Статистика и др.) – URL: ed.gov11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Тематический каталог образовательных ресурсов – URL: window.edu.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты 

http://www.iprbookshop.ru/76800
https://znanium.com/read?id=287626
https://znanium.com/read?id=287626
https://znanium.com/read?id=287626
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/


договора на 

использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 

2т/00349-18 от 

02.03.2018 на 

период до 

01.01.2026 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор 

№2т/00221-21 от 

18.02.2021 на 

период до 

21.02.2026 

3.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа» 

Лицензионный 

договор № 

2т/00114-21 от 

02.02.2021 на 

период до 

24.01.2026 

4. Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

Сторонняя https://urait.ru/ ООО «Юрайт-

Академия» 

Договор № 

2т/00100-21/1 от 

29.01.2021 на 

период до 

31.12.2025 

5. Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя https://dlib.eastview.

com/browse 

ООО "ИВИС".  

Договор 

№2т/03244-21 от 

17.12.2021 на 

период до 

31.12.2022 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Проектор Epson EMP-X5; Экран настенный LumienEcoPicture 200*200; Переносное 

оборудование: Ноутбук HP 2000-2DOO5R Bia E1-1500, ОЗУ 4GB, HDD 500 GB видео AMD 

Radeon HD 7310 Graphics. 

http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
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Быстрова Н.В.Управление проектной деятельностью. Рабочая программа для обучающихся 

по направлению подготовки 44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профили подготовки: История; право/ Математика; физика/ Русский язык; 

иностранный язык (английский)/Начальное; дошкольное образование/ Физкультурное 

образование; безопасность жизнедеятельности, форма (ы) обучения очная. Ишим, 2021. 19 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (приказ 

Минобрнауки России от «22» февраля 2018 г. № 122 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки)» 

с учетом профессиональных стандартов: профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере начального общего, основного общего образования (воспитатель, учитель)», 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября  2013 г. № 554н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря  2013 г., регистрационный № 30550); с изменениями, внесенными приказами, 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря  2014 г. № 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля  2015 г., 

регистрационный № 336091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августая  2016 г., регистрационный номер № 43326). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайтеИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: https://www.utmn.ru/sveden/education/#.  
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС, целенаправленное и последовательное использование 

практических методов проектирования, получение знаний, умений и навыков разработки 

образовательных и социальных проектов и программ на основе прогнозирования процессов в 

системе образования. 

Задачи дисциплины: 

- Изучение современных технологий и инструментов управления проектами и 

проектнойдеятельностью;  

 - Формирование умения самостоятельной разработки проекта,  плана управления проектом; 

- Формирование навыков работы в проектной команде; 

 - Формирование навыков управления проектной командой; 

-  Приобретение практических навыков разработки, реализации и оценки эффективности проекта; 

- Приобретение практических навыков управления рисками по проекту. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Управление проектной деятельностью» относится к обязательной части, блок Б.1. 

О.08. Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «Теория обучения и 

воспитания. Образование и право».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля)  

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК.2.1. Проводит 

декомпозицию 

поставленной цели 

проекта в задачах 

УК.2.3. Демонстрирует 

умение определять 

имеющиеся ресурсы для 

достижения цели проекта 

УК.2.4. Выявляет и 

анализирует различные 

способы решения задач в 

рамках цели проекта и 

аргументирует их выбор 

Знает как компетентно 

определять  задачи в рамках 

поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Умеет определять  основные 

задачи в рамках поставленной 

цели и выбора оптимальных 

способов их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владеет основными  способами  

Определения   задач в рамках 

поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять УК.3.1. Понимает Знает как осуществлять 
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социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет свою 

роль в команде 

УК.3.4. Осуществляет 

выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с 

заданной категорией 

людей (в зависимости от 

целей подготовки – по 

возрастным особенностям, 

по этническому и 

религиозному признаку, 

по принадлежности к 

социальной группе 

социальное взаимодействие и   

реализовывать свою роль в 

команде 

Умеет  качественно 

осуществлять социальное 

взаимодействие и  реализовывать 

свою роль в команде 

Владеет основными  

методами и приемами п 

осуществления социального 

взаимодействия и  реализации 

своей роли  в команде 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 
(академические часы) 

4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

108 108 

3 3 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 24 24 

Лекции 8 8 

Практические занятия  16 16 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Консультации и иная контактная 

работа 

2 2 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

82 82 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 

баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает 

получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного ответа на 

теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов к 

экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 
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91-100 баллов – «отлично». 

Система оценивания реферата, кейс-стади, доклада, дискуссии и др. форм: 

Отлично (10-8 баллов) 

Хорошо (7-5 баллов) 

Удовлетворительно (4-1 балл) 

Неудовлетворительно (0 баллов) 

Подробная система оценивания  - в  п.5. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность и 

содержание 

социального 

проектировани

я и 

проектировани

я в 

образовании 

22 2 4   

2. Структура 

проектной 

деятельности 

18 - 2   

3. Основы 

разработки 

социальных 

проектов 

20 2 2   

4. Управление 

проектировани

ем в системе 

образования 

22 2 4   

5. Организация 

эффективной 

деятельности 

команды. 

22 2 4   

 Экзамен 2    2 

 Итого (часов) 108 8 16  2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 
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Тема 1.  Сущность и содержание социального проектирования ипроектирования в 

образовании. 

 Содержание понятий «прогнозирование», «моделирование» и «проектирование» и 

ихсоотношение с другими понятиями, отражающими будущее. Сущность социального  

проектирования и его соотношение со смысложизненными явлениями. 

Тема 3.Основы разработки социальныхпроектов. 

 Формирование концепции проекта. Управлениепредпроектной фазой проекта. Проработка целей 

и задач проекта. Оценка жизнеспособности ифинансовой реализуемости проекта.  

Проектное финансирование:источники, формы и организация. Планированиепроекта 

Тема 4. Управление проектированием в системе образования. 

Управление проектированием в системе образования:формирование рабочей группы проектантов. 

Классификация проектов в системе образования.Управление социальным проектированием. 

Управлениекомандой проекта: формирование, развитие иорганизация эффективной деятельности. 

Тема 5.  Организация эффективнойдеятельности команды. 

 Разработка требований к членам команды. Классификация команд. Контроль исполнения проекта: 

цели, содержание и методы. Важность учета и контроля проекта. Мониторинг работ по проекту. 

Поэтапный учет и анализ результатов. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1,2Сущность и содержание социального проектирования и 

проектирования в образовании. 

Вопросы темы: 

1. Определение проекта, отличительные характеристики проекта. 

2.  Понятие проектной деятельности. Теоретические основы проектирования. 

3. Специфика организации проектной деятельности вобразовании. 

 

Практическое занятие  3. Структура проектной деятельности.  

Вопросы темы: 

1. Понятие проектной деятельности. 

2. Виды проектной деятельности. 

3. Структура проекта, этапы проектной деятельности, способы разработки. 

4. Продукт проектной деятельности. 

 

Практическое занятие 4. Основы разработки социальныхпроектов. 

Вопросы темы: 

1. Алгоритм разработки социальных проектов. 

2. Постановка целей и задач социальногопроекта. 

3. Планирование проекта. 

4. Оценка  эффективностиразработки и реализации социальных проектов. 

5. Защита идей социальных проектов напроектной конференции. 

 

Практическое занятие 5,6 .Управление проектированием в системе образования. 

Вопросы темы: 

1. Формирование рабочей группы проектантов. 

2. Управление социальным проектированием.  

3. Управление командой проекта: формирование, развитие и организация эффективной 

деятельности. 

Практическоезанятие 7, 8.Организация эффективной деятельности команды. 

Вопросы темы: 

1. Разработка требований к членам команды.  

2. Классификация команд.  

3. Контроль исполнения проекта: цели, содержание и методы.  
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4. Важность учета и контроля проекта. Мониторинг работ по проекту.  

5. Поэтапный учет и анализ результатов. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся (Таблица 3) 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Сущность и 

содержание 

социального 

проектирования и 

проектирования в 

образовании 

Кейс-стади - учебные конкретные ситуации, специально 

разрабатываемые на основе фактического материала с 

целью последующего разбора на учебных занятиях.  

В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в 

«команде», проводить анализ и принимать управленческие 

решения. 

Создавая кейс, необходимо учитывать требования, которым 

он должен соответствовать. Прежде всего, кейс должен 

иметь четко поставленную цель, иметь соответствующий 

уровень трудности, иллюстрировать несколько аспектов 

жизни, должен не устаревать слишком быстро, быть 

актуальным на сегодняшний день, иллюстрировать 

типичные ситуации, развивать аналитическое мышление, 

провоцировать дискуссию, иметь несколько решений. 

Кейсы различаются по сложности, профильности, по целям.  

Рассмотрим классификацию кейсов. 

Классификация кейсов по их сложности. 

Иллюстративные учебные кейсы. Цель – обучить алгоритму 

принятия правильного решения в определенной ситуации 

Учебные кейсы с формулированием проблемы, в которых 

описывается ситуация в конкретный период времени, 

выявляются и четко формулируются проблемы. Цель – 

диагностирование ситуации и самостоятельное принятие 

решения по указанной проблеме. Учебные кейсы без 

формулирования проблемы, в которых описывается более 

сложная, чем в предыдущем варианте, ситуация, в которой 

проблема четко не выявлена, а представлена в 

статистических данных, оценках общественного мнения и 

т.д. Цель – самостоятельно выявить проблему, указать 

альтернативные пути ее решения с анализом наличных 

ресурсов. Прикладные упражнения, в которых описывается 

конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути 

выхода из нее. Цель – поиск путей решения проблемы.  

Классификация кейсов, исходя из целей и задач процесса 

обучения: 

– обучающие анализу и оценке; 

– обучающие решению проблем и принятию решений; 

- иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в 

целом.  

Классификация кейсов, приведенная Н. Федяниным и В. 
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Давиденко. 

Структурированный (highlystructured) «кейс», в котором 

дается минимальное количество дополнительной 

информации; при работе с ним студент должен применить 

определенную модель или формулу; у задач этого типа 

существует оптимальное решение. 

«Маленькие наброски» (shortvignetts),содержащие, как 

правило, от 1 до 10 страниц текста и 1–2 страницы 

приложений; они знакомят только с ключевыми понятиями 

и при их разборе студент должен опираться еще и на 

собственные знания. 

Большие неструктурированные «кейсы» 

(longunstructuredcases) объемом до 50 страниц; информация 

в них дается очень подробная, в том числе и совершенно 

ненужная; самые необходимые для разбора сведения, 

наоборот, могут отсутствовать; студент должен распознать 

такие «подвохи» и справиться с ними. 

 Первооткрывательские «кейсы» (groundbreakingcases), при 

разборе которых от студентов требуется не только 

применить уже усвоенные теоретические знания и 

практические навыки, но и предложить нечто новое, при 

этом студенты и преподаватели выступают в роли 

исследователей. 

Кейс имеет определенную структуру.  

Приведем шаблон одного из вариантов такой структуры. 

Составные части 

Титульный лист (название, автор, дата). 

Кейс: 

Введение (герой кейса, история, время действия). 

Основная часть (главный массив информации, внутренняя 

интрига, 

проблема). 

Заключительная часть (ситуация может «зависать», требует 

соответствующего решения). 

 Вопросы к кейсу. 

Приложение (дополнительная информация к кейсу: 

таблицы, статистика, дополнительные подробности). 

Заключение (краткое описание возможного решения). 

Методические рекомендации к разбору кейса 

(авторский подход к решению кейса). 

Критерии оценки: 

Логичность изложения материала, владение 

терминологией, аргументированность собственной позиции 

или точки зрения, связь теории с практикой. 

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов): 

 изложение материала в кейсе логично, 

грамотно, без ошибок; 

 свободное владение профессиональной 

терминологией;  

 материал кейса позволяет высказывать и 

обосновать свои суждения; 
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 материал кейса предполагает полный, 

правильный ответ на сформулированные вопросы в кейсе;  

 кейс организует связь теории с практикой. 

Хорошо(7-5 баллов): 

 в кейсе материал излагается грамотно; 

содержит профессиональнуютерминологию;  

 требуются теоретические знания для решения 

кейса, но содержание и форма предполагаемых ответов 

имеют отдельные неточности; 

 кейс содержит незначительные неточности 

или недостаточно полный. 

Удовлетворительно (4-1 балл): 

 в кейсе материал излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, в требованиях к применению знаний для решения 

кейса;  

 материал кейса не позволяет доказательно 

обосновать свои суждения; 

 обнаруживается недостаточно глубокое 

изложение практического материала. 

Неудовлетворительно(0 баллов): 

 отсутствуют необходимые специальные материалы в 

содержании кейса;  

 допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не ясен практико-ориентированный посыл кейса; 

 в содержании кейса проявляется незнание 

основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

2. Структура 

проектной 

деятельности 

 Кейс-стади 

3. Основы 

разработки 

социальных 

проектов 

Проект - конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. 

Основные требования к учебному проекту.  

1. Работа над проектом всегда направлена на 

разрешение конкретной, социально значимой, 

исследовательской, информационной, практической 

проблемы. 

2. Планирование участниками проекта действий по 

разрешению проблемы. 

3. Исследовательский компонент в работе. 

4. Результатом работы над проектом является 

продукт. 

5. Представление продукта заказчику – презентация 

продукта и защита самого проекта. 

Таким образом, проект – это «5П»: проблема – 

планирование (проектирование) – поиск – продукт – 

презентация. Шестое П – «портфолио» – папка, в которой 

собраны рабочие материалы проекта.  

В состав «портфолио» проекта могут войти: 
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  паспорт проекта; 

  планы выполнения проекта и отдельных его 

этапов (для долгосрочных проектов это могут быть 

недельные или помесячные планы; для проекта, 

выполняемого в ходе проектной недели, – ежедневные  

планы).   

В планах указываются: 

 индивидуальное задание каждого участника 

проектной группы на предстоящий промежуток времени, 

задачи группы в целом, форма выхода очередного этапа; 

 промежуточные отчёты группы; 

 вся собранная информация по теме, в том 

числе ксерокопии и распечатки из Интернета; 

 результаты исследований и анализа; 

 записи всех идей, гипотез и решений; 

  отчёты о совещаниях группы, проведённых 

дискуссиях, «мозговых штурмах» и т.д.; 

 краткое описание всех проблем, с которыми 

приходится сталкиваться проектантам, и способов их 

решения; 

 эскизы, чертежи, наброски продукта; 

 материалы к презентации (сценарий); 

 другие рабочие материалы и черновики 

группы. В наполнении проектной папки принимают участие 

все участники группы. 

Записи обучающихся должны быть по возможности 

краткими – в форме небольших набросков и аннотаций. В 

день презентации проекта оформленная папка сдаётся 

преподавателю. 

Критерии оценки: 

Обоснование актуальности данного проекта, его 

цели, задач, планируемых результатов; обоснование 

содержания проекта; психолого-педагогические основания; 

обоснование этапов и способов реализации проекта; 

обоснование системы профессиональных коммуникаций; 

анализ и оценка результатов; информационная культура 

представления результатов; перспективы развития и 

применения проекта в образовательной практике. 

Бальная система оценки: 

Отлично(10-8 баллов) – представлен анализ 

состояния образовательной системы на разных уровнях; 

отражены результаты исследования затруднений, 

доказательства необходимости разработки данной темы, 

проект базируется на результатах анализа реальных 

потребностей ОУ, проект отличает содержательная полнота, 

теоретическая (научная) обоснованность; отражены цели, 

проблемы и потребности современного образования; проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний; учтены закономерности и условия 

психического развития 

обучающихся;учитываютсяпозитивные и негативные 



 11 

последствия использования психолого-педагогических 

теорий и концепций; представлены разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта; обоснованы 

технические, информационные и прочие ресурсы 

реализации проекта;выявлены субъекты образовательного 

сообщества, взаимодействие с которыми обеспечит 

реализацию проекта, раскрыты координационные и 

тактические аспекты этого взаимодействия; представленный 

анализ результатов реализации проекта отличается 

глубиной, системностью, объективностью, в нем отражены 

причинно-следственные и пространственно-временные 

связи; представлен прогноз дальнейшего развития данного 

проекта или обоснована необходимость работы над новым 

проектом; структура проекта соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам данного жанра; раскрыты 

перспективы развития профессиональной компетентности и 

решения актуальных задач в системе образования, показаны 

возможности использования данного проекта 

педагогическими работниками. 

Хорошо(7-5 баллов) - представлен анализ состояния 

образовательной системы; отражены результаты 

исследования затруднений, доказательства необходимости 

разработки данной темы; проект отличает содержательная 

полнота, теоретическая (научная) обоснованность; 

отражены цели, проблемы и потребности современного 

образования; проект опирается на систему современных 

психолого-педагогических знаний;  учтены основные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся; учитываются отдельные  позитивные и 

негативные последствия использования психолого-

педагогических теорий и концепций; представлены 

разработка и описание каждого этапа реализации проекта; 

обоснованы технические, информационные и прочие 

ресурсы реализации проекта; выявлены субъекты 

образовательного сообщества, взаимодействие с которыми 

обеспечит реализацию проекта, раскрыты координационные 

и тактические аспекты этого взаимодействия; 

представленный анализ результатов реализации проекта 

отличается объективностью, в нем отражены причинно-

следственные и пространственно-временные связи; 

представлен прогноз дальнейшего развития данного проекта 

или обоснована необходимость работы над новым 

проектом; структура проекта соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам данного жанра; раскрыты 

некоторые перспективы развития профессиональной 

компетентности и решения актуальных задач в системе 

образования, показаны возможности использования данного 

проекта педагогическими работниками. 

Удовлетворительно (4-1 балл) - представлен 

краткий анализ состояния образовательной системы; 

отражены результаты исследования затруднений, 

доказательства необходимости разработки данной темы; 
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проект опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний; не учитываются основные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся; не учитываются позитивные и негативные 

последствия использования психолого-педагогических 

теорий и концепций; представлены разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта;частично обоснованы 

технические, информационные и прочие ресурсы 

реализации проекта; выявлены субъекты образовательного 

сообщества, взаимодействие с которыми обеспечит 

реализацию проекта, раскрыты координационные и 

тактические аспекты этого взаимодействия; представленный 

анализ результатов реализации проекта не отражает 

причинно-следственные и пространственно-временные 

связи; прогноз дальнейшего развития данного проекта не 

представлен; структура проекта соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам данного жанра; не представлены 

перспективы развития профессиональной компетентности и 

решения актуальных задач в системе образования. 

Неудовлетворительно(0 баллов) – проект не 

соответствует вышеназванным критериям. 

4.  Управление 

проектированием 

в системе 

образования 

 

Кейс-стади 

 

5.  Организация 

эффективной 

деятельности 

команды. 

Презентация – это систематизированное, 

упорядоченное и, по возможности, яркое, образное 

представление чего-либо, привлекающее внимание 

аудитории. 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на 

экране материалов различного вида. 

Текстовая информация: 

- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 

пунктов (обычный текст); 

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать 

(текст должен хорошо читаться), но не резать глаза; 

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без 

засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно 

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные 

буквы рекомендуется использовать только для смыслового 

выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать ее в более наглядном 

виде; 

- желательно избегать в презентации рисунков, не 

несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью 

стилевого оформления; 

- цвет графических изображений не должен резко 

контрастировать с общим стилевым оформлением слайда; 
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- иллюстрации рекомендуется сопровождать 

пояснительным текстом; 

- если графическое изображение используется в качестве 

фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация: 

Анимационные эффекты используются для привлечения 

внимания слушателей или для демонстрации динамики 

развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это 

вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук: 

- звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчеркивать особенность темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание 

слушателей и не заглушать слова докладчика. 

Единое стилевое оформление: 

Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура 

и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, декоративный 

элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении 

презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание 

слушателей от его содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в 

одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на 

слайде: 

- информационных блоков не должно быть слишком 

много (3-6); 

- рекомендуемый размер одного информационного блока 

- не более 1/2 размера слайда; 

- желательно присутствие на странице блоков с 

разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, 

таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

- ключевые слова в информационном блоке необходимо 

выделить; 

- информационные блоки лучше располагать 

горизонтально, связанные по смыслу блоки слева направо; 

- наиболее важную информацию следует поместить в 

центр слайда; 

- логика предъявления информации на слайдах и в 

презентации должна соответствовать логике ее изложения. 

В тексте ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок.  

Рекомендации к созданию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик  

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или 
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какой-либо другой, который требует активного участия 

аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 

одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране 

постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название 

презентации, но и имена авторов (в ученическом случае – и 

руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже 

просто приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по 

ходу доклада) размещается на отдельном слайде, 

обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, 

инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, 

исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не 

больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, 

отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов 

должны не только соответствовать содержанию, но и 

учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как 

содержание слайда должно восприниматься все сразу – 

одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, 

включающий фамилию автора и/или краткое название 

презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список 

использованных источников, оформленный по правилам 

библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд 

содержал выражение благодарности тем, кто прямо или 

косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в 

которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Критерии оценки: содержание презентации, 

мультимедийные эффекты и дизайн, структура презентации. 

Балльная система оценивания: 

отлично (10-8 баллов) — содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 

относительно рассматриваемой темы, высокое качество 

оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

эстетичность, удобство использования и просмотра 

презентации, структурированность, точность, достоверность 

и неизбыточность предоставляемой информации; 
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хорошо (7—5 баллов) — содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 

относительно рассматриваемой темы, высокое качество 

оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

эстетичность, удобство использования и просмотра 

презентации, структурированность, точность, достоверность 

и неизбыточность предоставляемой информации; 

удовлетворительно (4—1 балла) — содержание 

оцениваемой презентации в целом соотносится с целью 

создания, недостаточная наполненность фактами и полезной 

информацией относительно рассматриваемой темы, низкое 

качество оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

не совсем удобный просмотр презентации, недостаточная 

структурированность, точность и достоверность, 

наблюдается избыточность или недостаток предоставляемой 

информации; 

неудовлетворительно (0 баллов) — содержание 

оцениваемой презентации не соотносится с целью создания, 

недостаточная наполненность фактами и полезной 

информацией относительно рассматриваемой темы, очень 

низкое качество оформления презентации с точки зрения 

лучшего восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, 

шрифт, наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные 

эффекты), просмотр презентации неудобный, отсутствуют 

структурированность, точность и достоверность. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Содержание понятий «прогнозирование», «моделирование» и «проектирование» и их 

соотношение с другими понятиями, отражающими будущее.  

2. Сущность социального  проектирования.  

3.  Определение проекта, отличительные характеристики проекта. 

4.   Понятие проектной деятельности.  

5. Теоретические основы проектирования. 

6.  Специфика организации проектной деятельности в образовании. 

7.  Виды проектной деятельности. 

8.  Структура проекта, этапы проектной деятельности, способы разработки. 

9.  Продукт проектной деятельности. 

10.  Основы разработки социальных проектов. 

11.  Алгоритм разработки социальных проектов. 

12.  Постановка целей и задач социального проекта. 

13.  Планирование проекта. 

14.  Оценка  эффективности разработки и реализации социальных проектов. 
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15.  Защита идей социальных проектов на проектной конференции. 

16. Планирование затрат – бюджет проекта. 

17. Ресурсное обеспечение проекта. 

18. Команда проекта. 

19. Понятие проектного риска.  

20. Классификация проектных рисков. 

21.  Прогнозирование и оценка риска в проекте. Качественный и количественный анализ 

проектных рисков. 

22. Методы и способы снижения рисков в проекте. 

23. Управление изменениями и завершение проекта. 

24. Социально-проектная деятельность как образовательная технология. 

25. Проектирование как технология развитияорганизационной культуры социального 

учреждения. 

26. Разрешение конфликтов в проектах. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК.2.1. Проводит 

декомпозицию 

поставленной цели 

проекта в задачах 

УК.2.3. Демонстрирует 

умение определять 

имеющиеся ресурсы 

для достижения цели 

проекта 

УК.2.4. Выявляет и 

анализирует различные 

способы решения задач 

в рамках цели проекта 

и аргументирует их 

выбор 

Проект Обоснование 

актуальности данного 

проекта, его цели, 

задач, планируемых 

результатов; 

обоснование 

содержания проекта; 

психолого-

педагогические 

основания; 

обоснование этапов и 

способов реализации 

проекта; обоснование 

системы 

профессиональных 

коммуникаций; 

анализ и оценка 

результатов; 

информационная 

культура 

представления 

результатов; 

перспективы развития 

и применения проекта 

в образовательной 

практике. 

2. УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

УК.3.1. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

Кейс-стади 

 

 

 

 

Логичность 

изложения материала, 

владение 

терминологией, 

аргументированность 
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свою роль в 

команде 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою роль в 

команде 

УК.3.4. Осуществляет 

выбор стратегий и 

тактик взаимодействия 

с заданной категорией 

людей (в зависимости 

от целей подготовки – 

по возрастным 

особенностям, по 

этническому и 

религиозному 

признаку, по 

принадлежности к 

социальной группе 

 

 

 

 

Презентация 

собственной позиции 

или точки зрения, 

связь теории с 

практикой. 
Содержание 

презентации, 
мультимедийные 

эффекты и дизайн, 

структура презентации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Вылегжанина, Анастасия Олеговна. Разработка проекта: учебное пособие / А. О. Вылегжанина; 

[рец.: В. В. Зыков, В. В. Барменкова; отв. ред. вып. А. В. Трофимова]; М-во образования и науки 

РФ, Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. — 2-

Лицензионный договор № 386/2016-06-20. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). —  

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Vylegzhanina_386_UP_2014.pdf. 

2. Селюк, Александр Владимирович. Управление инновационными проектами: учебное 

пособие / А. В. Селюк, А. В. Куприна, С. А. Бардасов; [рец.: Н. С. Зоткина, Е. П. Киселица; отв. 

ред. вып. А. В. Трофимова]; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. 

образования, Фин.-эконом. ин-т. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015. — 2-Лицензионный 

договор № 363/2016-10-19; 2-Лицензионный договор № 363/1/2016-10-19; 2-Лицензионный 

договор № 363/2/2016-10-19. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). —  

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Selyuk_363_Uprav_inov-proekt_UP_2015.pdf 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Данилюк, Анна Анатольевна. Управление социальным развитием персонала: учебноепособие / 

А. А. Данилюк; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Фин.-

эконом. ин-т. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2016. — 2-Лицензионный договор № 554/2017-

11-10. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Danilyuk_554_UP_2016.pdf 

2. Науменко, Евгений Александрович. Психология управления: учебное пособие / Е. А. Науменко; 

[рец.: В. И. Осейчук, Г. Д. Бабушкин; отв. за вып.А. В. Трофимова]; Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. 

образования, Ин-т гос-ва и права. — 2-е изд., перераб. и доп. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 

2010. — 2-Лицензионный договор №59/2015-01-28. — Доступ по паролю из сети Интернет 

(чтение). — URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_59_Psihologiyupravleniy_UP_2010.pdf 

3. Баринов, В. А. Организационное проектирование: учеб.для слушателей образ. учреждений, 

обуч. по программе MBA и др. программам подготовки управленческих кадров / В. А. Баринов. — 

Москва: ИНФРА-М, 2010 — 384 с.; 21 см. — (Учебники для программы MBA). — Доступ по 

паролю из сети Интернет (чтение). — URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Баринов 

В.А_Организационное проектирование.pdf 

7.3. Интернет-ресурсы:  

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Vylegzhanina_386_UP_2014.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Selyuk_363_Uprav_inov-proekt_UP_2015.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Danilyuk_554_UP_2016.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_59_Psihologiy%20upravleniy_UP_2010.pdf
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Баринов%20В.А_Организационное%20проектирование.pdf
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Баринов%20В.А_Организационное%20проектирование.pdf
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1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

2. Федеральное агентство по образованию РФ - Управление образованием. Обеспечение 

учебного процесса (нормативно-правовые документы; Информация; Новости; Статистика и др.) – 

URL: ed.gov11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог 

образовательных ресурсов – URL: window.edu.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты 

договора на 

использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 

2т/00349-18 от 

02.03.2018 на 

период до 

01.01.2026 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор 

№2т/00221-21 от 

18.02.2021 на 

период до 

21.02.2026 

3.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа» 

Лицензионный 

договор № 

2т/00114-21 от 

02.02.2021 на 

период до 

24.01.2026 

4. Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

Сторонняя https://urait.ru/ ООО «Юрайт-

Академия» 

Договор № 

2т/00100-21/1 от 

29.01.2021 на 

период до 

31.12.2025 

5. Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя https://dlib.eastview.

com/browse 

ООО "ИВИС".  

Договор 

№2т/03244-21 от 

17.12.2021 на 

период до 

31.12.2022 

 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
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8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

- Лицензионное ПО: пакет программ MicrosoftOffice 2010/2013/365; Windows 8/10; 

Интернет-соединение на базе ADSL. 

- ПО, находящееся в свободном доступе: пакет программ OpenOffice; браузер 

GoogleChrome (или аналогичный). 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Проектор Epson EMP-X5; Экран настенный LumienEcoPicture 200*200; Переносное 

оборудование: Ноутбук HP 2000-2DOO5R Bia E1-1500, ОЗУ 4GB, HDD 500 GB видео AMD 

Radeon HD 7310 Graphics. 
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Шабанов Андрей Викторович. Физическая культура и спорт: теория и методика. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профиль подготовки: Математика; физика, Биология; география, 

Начальное; дошкольное образование, Русский язык; иностранный язык, История; право, форма 

обучения (очная). Ишим, 2021 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: https://ishim.utmn.ru/sveden/educaton/#. 
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Пояснительная записка  

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт: теория и методика» 

являются: 

 формирование личной физической культуры студента как системного качества личности, 

неотъемлемого компонента общей культуры будущего выпускника, способного реализовать ее в 

социально-профессиональной деятельности и в семье,  формирование способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 содействие разностороннему развитию, физическому совершенствованию личности;  

 включение студента в реальную физкультурно-оздоровительную и спортивную практику;  

  содействие обеспечению успешной подготовки к будущей профессиональной деятельности 

через формирование профессионально важных физических и психофизиологических качеств 

личности;  формирование потребности студентов в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании;   

 содействие сохранению и укреплению здоровья через использование доступных средств 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;   

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

   содействие овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками, охватывающими 

социальную, естественнонаучную, психолого-педагогическую, научно-методическую, 

теоретическую и практическую стороны физического воспитания; 

   формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность самонаблюдений 

и самооценки функционального состояния организма;  

  формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием средств 

физической культуры и спорта. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая культура и спорт: теория и методика» входит в блок Б1 

Обязательная часть. Является одной из основных дисциплин, изучаемой в рамках учебного плана 

вуза и дающей выпускнику системное представление о системе физического воспитания, 

средствах, методах и содержание  физической культуры и спорта. Курс формирует у студентов 

компетенции в осуществлении профессиональной деятельности, осуществляет теоретические 

обобщения практических навыков с целью решения конкретных задач, возникающих при 

проведении физкультурно-оздоровительных занятий. Дисциплина основывается на знаниях, 

умениях полученных ранее при изучении дисциплин «Педагогика», «История ФК и С», «Теория и 

методика обучения».  

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 
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УК-7 - Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК.7.1. Умеет 

использовать средства и 

методы физической 

культуры, необходимые 

для планирования и 

реализации физкультурно- 

педагогической 

деятельности 

Знает. Теоретические основы, 

теоретико-методические 

возрастные, анатомо-

физиологические, психологические  

особенности формирования 

двигательных навыков и развития 

физических качеств при занятиях 

ФК; 

Умеет планировать, 

организовывать занятия 

спортивными играми и 

осуществлять подбор подвижных 

игр с учетом состояния здоровья, 

возраста, уровня физического 

развития, физической 

подготовленности занимающихся, 

имеющихся условий для занятий, 

отстающих физических качеств и 

способностей занимающихся. 

УК.7.2. Демонстрирует 

необходимый уровень 

физических кондиций для 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

1 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

 

Часы контактной работы (всего): 66 66 

Лекции 12 12 

Практические занятия  52 52 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Консультации и иная контактная работа 2 2 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является: зачёт – 1 семестр,  

Студенты сдают зачёт в виде развёрнутых ответов на вопросы. 

Для набора необходимого количества баллов к зачёту студент выполняет следующие виды 

работ: 

подготовка сообщений, работа с учебной и специальной литературой; 

Написание докладов, рефератов; 

создание презентаций по изученной теме; 

составление комплекса общеразвивающих упражнений; 

составление комплекса подводящих упражнений по изучаемой теме; 

составление комплексов производственной гимнастики; 

работа с использованием дневника самоконтроля по оценке и улучшению уровня 

физического развития, самостоятельные занятия в свете ведения ЗОЖ 

Практико-ориентированное задание ориентирует обучающихся на решение реальных 

профессиональных проблем учебно-воспитательного процесса. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Консультации 

и иная 

контактная 

работа 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные 

понятия 

физической 

культуры и спорта 

2 2    

2. Система 

физического 

воспитания. 

Компоненты 

физической 

культуры 

4 2    

3 Роль физической 

культуры и спорта 

в развитии 

личности 

2 2    

4 Здоровый образ 

жизни 

4 2    

5 Двигательная 

активность и 

здоровье 

8 2 6   

6 Физкультура и 

развитие 

морально-

4 2 2   
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волевых качеств 

личности 

7 Мотивация и 

целенаправленнос

ть 

самостоятельных 

занятий. Формы и 

содержание 

самостоятельных 

занятий 

10  10   

8 Взаимосвязь 

между 

интенсивностью 

нагрузок и 

уровнем 

физической 

подготовленности 

10  10   

9 Методико -

практические 

занятия 

12  12   

10 Гигиена 

самостоятельных 

занятий по 

физической 

культуре. 

Самоконтроль, 

его цели, 

основные методы, 

показатели  

12  12   

11 Зачет  2    2 

 Итого (часов) 72 12 52  2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

Наименование раздела Содержание 

1.  Основные понятия 

физической культуры и 

спорта  

Физическая культура как часть общечеловеческой культуры, 

совокупность достижений общества в создании и рациональном 

использовании социальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенствования человека; 

Физическое воспитание — педагогически организованный процесс 

развития физических качеств, обучение двигательным действиям и 

формирования специальных знаний. Спорт — составная часть 

физической культуры, основанная на использовании 

соревновательной деятельности и подготовки к ней, со стремлением 

занимающихся к достижению максимального результата. 

Физическое развитие как процесс изменения естественных 

морфофункциональных свойств организма человека в течение 

индивидуальной жизни. Физическое совершенство — процесс 

физического образования и воспитания, выражающий высокую 

степень физической подготовленности к жизни, труду и защите 

Родины. 
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2. Система физического 

воспитания. Компоненты 

физической культуры 

Физическая культура как важная часть культуры общества и 

совокупность его достижений в его создании и рациональном 

использовании специальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенства человека. Физическая 

культура как продукт развития определенных исторических условий. 

Зависимость состояния и уровеня развития физической культуры на 

том или ином этапе зависит от ряда условий: географической среды; 

условий труда, быта, условий жизни и уровня развития 

производительных сил; экономических и социальных факторов. 

Показатели состояния физической культуры в обществе: массовость; 

степень использования средств физической культуры в сфере 

образования и воспитания; уровень здоровья и всестороннего 

развития физических способностей людей; уровень спортивных 

достижений; наличие и уровень квалификации профессиональных и 

общественных физкультурных кадров; пропаганда физической 

культуры и спорта; состояние науки и наличие развитой системы 

физического воспитания. 

3. Роль физической 

культуры и спорта в 

развитии личности. 

Функции физической культуры: общее развитие и укрепление 

организма (формирование и развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование двигательных навыков, 

укрепление здоровья, противодействие и сдерживание процессов 

инволюции и т. д.); подготовка к трудовой деятельности и защите 

Родины (повышение работоспособности, устойчивости против 

неблагоприятных условий труда, гиподинамии, профессионально-

прикладная подготовка и т. п.); удовлетворение потребностей в 

активном отдыхе и рациональном использовании внерабочего 

времени (развлечения, игры, компенсация); раскрытие волевых, 

физических качеств и двигательных возможностей человека на 

предельных уровнях; физкультура также решает задачи поддержания 

необходимого равновесия между человеком и окружающей средой в 

двигательном, эмоциональном и других аспектах. Физические 

упражнения как условие адаптирования организма человека к 

различным потребностям общественной жизни, проявлению 

индивидуального творчества. 

4. Здоровый образ жизни Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Социальные функции физической культуры. 

Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Основные требования к его организации. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни. 

5. Двигательная 

активность и здоровье 

Общие физиологические механизмы влияния двигательной 

активности на обмен веществ. 

Влияние двигательной активности на функциональное состояние 

человека. 

Физиологическое значение тренированности. 

6. Физкультура и развитие 

морально-волевых качеств 

личности 

Особенности формирования морально-волевых качеств при занятиях 

физической культурой и спортом. Нравственно-волевые качества в 

структуре личности студента. Условия формирования морально-

волевых качеств у студентов при занятиях физической культурой и 

спортом. Формы и методы формирования морально-волевых качеств 
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на занятиях физкультурой и спортом. Нравственно-эстетические и 

социальные аспекты физкультуры и спор- та, их роль в 

формировании гармонически развитой личности. 

7. Мотивация и 

целенаправленность 

самостоятельных занятий. 

Формы и содержание 

самостоятельных занятий 

Объективные и субъективные факторы, определяющие потребности, 

интересы и мотивы включения студентов в физкультурно-

спортивную деятельность: состояние материальной спортивной базы; 

направленность учебного процесса по физической культуре и 

содержание занятий; уровень требований учебной программы; 

состояние здоровья занимающихся; частота проведения занятий, их 

продолжительность и эмоциональная окраска. Гигиеническое, 

оздоровительно-рекреативное, общеподготовительное, спортивное, 

профессионально-прикладное и лечебное направления 

использования самостоятельных занятий. Формы самостоятельных 

занятий физическими 10 упражнениями и спортом: утренняя 

гигиеническая гимнастика; упражнения в течение учебного дня; 

самостоятельные тренировочные занятия. 

8. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок 

и уровнем физической 

подготовленности 

Управление самостоятельными тренировочными занятиями и его 

этапы: определение состояния здоровья, уровня физической, 

спортивной подготовленности на каждом отрезке времени занятий и 

в соответствии с результатами этого определения корректировка 

различных сторон занятий с целью достижения их наибольшей 

эффективности. Цели мероприятий по управлению 

самостоятельными тренировочными занятиями: укрепление 

здоровья, закаливание организма и улучшение общего самочувствия, 

повышение уровня физической подготовленности. Определение и 

изменение содержания, организации, методики и условий занятий, 

применяемых средств тренировки. Учет проделанной тренировочной 

работы: предвари- тельный, текущий и итоговый контроль. 

9. Методико -

практические занятия 

 

Методы контроля физического состояния здоровья. Самоконтроль. 

Методика проведения разминки. Заминка. 

Методика проведения корригирующей гимнастики при нарушениях 

осанки. 

Основы методики самомассажа. 

Методика проведения закаливающих процедур. 

Методика регулирования эмоциональных состояний. 

Организация и методика проведения корригирующей гимнастики для 

глаз. 

Ведение дневника самоконтроля. 

Составление комплексов производственной гимнастики. 

10. Гигиена 

самостоятельных занятий 

по физической культуре. 

Самоконтроль, его цели, 

основные методы, 

показатели 

Гигиена как наука о сохранении и укреплении здоровья населения. 

Само- контроль и гигиена самостоятельных занятий физических 

упражнениями. Самоконтроль за физической подготовленностью. 

Гигиена питания, питьевого режима, уход за кожей. Закаливание. 

Гигиенические требования при проведении занятий: места занятий, 

одежда, обувь. Основные методики самоконтроля: 

инструментальные, визуальные. Задачи самоконтроля: расширение 

знаний о физическом развитии; приобретение навыков в оценивании 

психофизической подготовки; ознакомление с простейшими 

доступными методиками самоконтроля; определение уровня 

физического развития, тренированности и здоровья с целью 
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корректировки нагрузку при занятиях физической культурой и 

спортом 

 

 

Оценочные материалы: подготовка сообщений, работа с учебной и специальной 

литературой; Написание докладов, рефератов; создание презентаций по изученной теме; 

составление комплекса общеразвивающих упражнений; составление комплекса подводящих 

упражнений по изучаемой теме; составление комплексов производственной гимнастики; изучение 

правил спортивных игр и судейства работа с использованием дневника самоконтроля по оценке и 

улучшению уровня физического развития, самостоятельные занятия в свете ведения ЗОЖ . 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основные понятия 

физической культуры и спорта 

Доклад по теме «Здоровый образ жизни».Работа с 

учебной и специальной литературой;- Составление и 

обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры 

(с указанием дозировки). 

2. Система физического 

воспитания. Компоненты 

физической культуры 

Содержательные особенности составляющих здорового 

образа жизни: режим труда, отдыха, питания, 

двигательная активность, закаливание, профилактика 

вредных привычек, требования санитарии и гигиены. 

 

3 Роль физической культуры и 

спорта в развитии личности. 

Составление комплексов специальных упражнений на 

развитие координации. 

Составление комплексов специальных упражнений на 

развитие быстроты. 

Выполнение комплексов специальных упражнений на 

развитие быстроты и координации. 

Реферат по теме: «Развитие координационных 

способностей». 

4 Здоровый образ жизни Составить сравнительную характеристику 

оздоровительной ходьбы со Скандинавской ходьбой. 

Доклад по теме «Двигательная активность». 

Презентация по теме: «Особенности и направленность 

видов оздоровительных систем и программ – 

калланетика, бодифлекс, шейпинг, пилатес». 

Сообщение на тему: «Тренировка на основе ходьбы». 

5 Двигательная активность и 

здоровье 

Гигиена питания при занятиях ОФК (оздоровительная 

физическая культура). 

Общие физиологические механизмы влияния 

двигательной активности на обмен веществ. 

Влияние двигательной активности на функциональное 

состояние человека. 

Физиологическое значение тренированности. 
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6 Физкультура и развитие 

морально-волевых качеств 

личности 

Доклад на тему «Условия формирования морально-

волевых качеств у студентов при занятиях физической 

культурой и спортом». «Формы и методы формирования 

морально-волевых качеств на занятиях физкультурой и 

спортом» 

7 Мотивация и 

целенаправленность 

самостоятельных занятий. 

Формы и содержание 

самостоятельных занятий 

Доклады и сообщения Типы построения занятия. 

Основные 

принципы спортивной тренировки. 

Методики развития основных физических 

качеств. Особенности видов спорта и 

проблема выбора. Индивидуальные 

особенности организма и дозирование 

физической нагрузки. Степени 

физического утомления. Способы 

оказания первой помощи при утомлении 

 

8 Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и 

уровнем физической 

подготовленности 

Самостоятельная работа по оценке влияния 

интенсивности физической нагрузки на показатели 

функциональных систем организма. 

9 Методико -практические 

занятия 

Методы контроля физического состояния здоровья. 

Самоконтроль. Методика проведения разминки. 

Заминка. Методика проведения корригирующей 

гимнастики при нарушениях осанки. Основы методики 

самомассажа. Методика проведения закаливающих 

процедур. Методика регулирования эмоциональных 

состояний. Организация и методика проведения 

корригирующей гимнастики для глаз. Ведение дневника 

самоконтроля. 

10 Гигиена самостоятельных 

занятий по физической 

культуре. Самоконтроль, его 

цели, основные методы, 

показатели 

Доклады и сообщения. Значение диагностики состояния 

организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Виды 

диагностики, их цели и задачи. Врачебный 

контроль, его содержание и 

периодичность. Педагогический контроль, 

его содержание. Виды педагогического контроля. 

 

 

 

Требования к написанию лекций 

 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Иметь тетрадь с лекциями на весь 

курс дисциплины. Задавать вопросы преподавателю, в случае непонимания. 

Записывать рекомендуемую литературу. 

Выполнять рекомендации по освоению лекционного материала. Использовать электронный 

ресурс в освоении теоретического материала. и уделить внимание специальным терминам. ОФП, 

эробный обмен, гипокликемия, гипоксия, гликоген. ЧСС, АД, физические качества, сила, 

гибкость, выносливость, быстрота, координация, способы развития, циклы тренировочного 

процесса. Обратить особое внимание на вопросы самоконтроля, развития утомления и средств 
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восстановления после умственных и физических нагрузок. В качестве дополнительных 

материалов приветствуется самостоятельное изучение материалов по избранному виду спорта. 

При выполнении практических заданий Обратить внимание на регулярное посещение 

занятий, на Строго соблюдать технику безопасности на практических занятиях. Знать показатели 

тестирования по физической подготовленности. Планировать самостоятельную работу по 

дисциплине: посещение секции, фитнесклуба и др. , для подготовки к сдаче нормативов по 

физической подготовленности. Знать нормы ГТО, запоминать методические 

Реферат: тема выбирается возможно предложение 

Стандартный объем реферат. Не менее 15 – 20 страниц. Основное требование, чтобы текст 

реферата соответствовал названию темы. 

Поиск библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата по методическим рекомендациям (см. 

электронный ресурс на сайте дистанционного обучения) 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

 

1. Пример тестового задания 
1. Физическая культура это:  

1) часть общей культуры, призванная развивать и совершенствовать физическое состояние 

человека;  

2) часть общей культуры, совокупность материальных и духовных ценностей в сфере 

двигательной деятельности человека;  

3) наука о природе двигательной деятельности человека. 

2. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий:  

1) интенсивностью; 2) задачами; 3) местом проведения. 

3. К объективным показателям самоконтроля относится:  

1)частота сердечных сокращений; 2) самочувствие; 3) аппетит. 

 

4. Жизненная ёмкость лёгких увеличивается в большей степени при занятиях: 

1) баскетболом; 2)греблей; 3) футболом. 

 

5. Физическое воспитание это: 

1) часть воспитания, результат развития физических и психических качеств личности; 

2) педагогический процесс развития двигательных способностей и физических качеств человека; 

3) часть общего воспитания, процесс и результат развития двигательных способностей, 

формирования физических, психических и морально-эстетических качеств личности. 

6. Девиз Олимпийских игр:  

1) сильные, смелые, ловкие;  

2) быстрее, выше, сильнее;  

3) сильнее, выше, быстрее.  

 

7.   Гипокинезия это: 

1) увеличение двигательной активности человека; 
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2) снижение двигательной активности человека; 

3) достаточная двигательная активность человека. 

8.   Закаливание детей необходимо начинать:  

1) с парнόй бани;  

2) с обливания холодной водой;  

3) с воздушных процедур. 

9.   Преимущественно сила необходима в виде спорта: 

1) борьба классическая; 2) стайерский бег; 3) плавание. 

 

10.   Средствами физической культуры являются: 

1) теория и методика физического воспитания, физические упражнения, естественные силы 

природы; 

2) физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы; 

3) физические упражнения. 

 

11. Определение понятия «Здоровье» Всемирной организации здравоохранения. Здоровье это: 

1) состояние полного физического, умственного и социального благополучия; 

2) состояние отсутствия каких-либо заболеваний; 

3) естественное состояние организма без болезней или недомогания. 

 

12.  К физическим качествам не относится:  

1) ловкость; 2) прыгучесть; 3) быстрота. 

13. Частота сердечных сокращений в покое после выполнения одинаковой физической 

нагрузки у спортсмена по сравнению с не спортсменом:  

1) больше; 2) меньше. 

14. Спортивные игры отличаются от подвижных:  

1) ведением счёта; 2) строгими правилами; 3) спортивной формой. 

15. Первые Олимпийские игры прошли:  

1) в 776г. до нашей эры; 2) в 776г.; 3) в 1876г. 

 

16. На здоровье влияет в процентах:  

Наследственность, экология ,образ жизни, медицина  

1) 20 20 50 10  

2) 40 10 10 40  

3) 30 20 20 30 

 

17. Утав международного олимпийского комитета называется? 

 

1)__________________ 

 

 

18. Типологические составляющие физической культуры (убрать лишнее): 

1) базовая физическая культура; 

2) спорт и туризм (их активные двигательные виды); 

3) профессионально - прикладная физическая подготовка; 
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4) лечебная физическая культура; 

5) оздоровительно - реабилитационная физическая культура; 

6) «фоновые виды» физической культуры. 

 

19. Главное свойство мышечной ткани? 

 

1) Возбудимость и сократимость. 

2) Напряжение и расслабление 

3) Сокращение и расслабление 

 

20. Каких элиментов в крови человека больше? 

 

1) Лейкоцитов.  

2) Эритроцитов. 

3) Тромбоцитов. 

 

21.  Количество крови в человеческом теле составляет: 

 

1) 3-4 литра 

2) 7–8 % массы тела человека 

3) 5-6кг. 

 

 

22. Спорт. Определение:  

1) спорт – сфера деятельности человека, направленная на достижение максимального 

результата в соревнованиях; 

2) спорт – соревновательная деятельность людей для выявления победителя в спортивных 

соревнованиях;  

3) спорт –  часть физической культуры, совокупность материальных и духовных ценностей 

для игровой и соревновательной деятельности. 

 

23. Объединение различных органов и систем для решения какой-либо функциональной  

задачи, называют: 

1) Организмом 

2) Функциональной системой 

3) Системой органов 

 

24. Какая основная функция суставов? 

1) Сгибание и разгибание конечности 

2) Осуществление движения конечности 

3) Супинация и пронация конечности 

 

25. Общая поверхность всех легочных пузырьков составляет более:  

50м2 

 1000м2 

 100 м2.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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 Ф.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные задания для контрольной работы 

 

1. Измерьте пульс в течение 15 секунд в состоянии покоя и запишите результат. 

2. Выполните 20 приседаний за 30 секунд, при этом во время приседаний руки вытягивайте 

вперед, а при принятии исходного положения опускайте вниз. 

3. Снова измерьте пульс и запишите полученный результат. 

4. Отдохните в течение 2 – 3 минут, чтобы работа сердца восстановилась, и вновь измерьте пульс. 

5. Каждый из трех результатов умножьте на 4, чтобы узнать количество ударов сердца за минуту.  

6. Сравните полученные результаты. 

Оценка результатов: 

 Если показатели пульса в состоянии покоя и непосредственно после приседаний отличаются 

несущественно (увеличились после нагрузки до 25%), работу сердца можно оценить на 

"отлично". 

 Если частота сердечных сокращений увеличилась на 25 – 50%, это указывает на достаточно 

хорошее функционирование сердца. 

 Если показатели пульса увеличились более чем на 50%, но менее чем на 75%, сердце 

функционирует "удовлетворительно", то есть на троечку по 5-бальной системе. 

 Если пульс увеличился более чем на 76%, сердце не справляется с нагрузками. 

О состоянии сердечно-сосудистой системы можно судить также по скорости восстановления 

пульса после приседаний: 

 Пульс восстановился на 1-й минуте – Ваше сердце в порядке. 

 На 2-й минуте – хороший показатель, хотя и далек от идеала. 

 На 3-й минуте – работа сердца нарушена. 

 На 4-й минуте – у Вас серьезные проблемы с сердцем. 

 

 

В покое После 

нагрузки 

Спустя 1 

минуты 

отдыха 

2 минуты 

отдыха 

3 минуты 

отдыха 

4 минуты 

отдыха 

      

 

 

 

             

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Всего 

правильных 

ответов 

             

https://www.polismed.com/articles-vstal-s-utra-prisedajj-do-sta.html
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Примерные задания для самостоятельной практической работы 

 

Установите соответствие между спортсменами и атрибутами их вида спорта 
 

Спортсмен  Атрибут  

1) Елена Исинбаева  А) ракетка  

2) Евгений Малкин  Б) мяч  

3) Андрей Аршавин  В) болид  

4) Даниил Квят  Г) шест  

5) Мария Шарапова  Д) клюшка  

 

 

 

Установите соответствие между видами спорта и аббревиатурами международных 

федераций 
 

Федерация  Вид спорта  

1) ФИБА  А) плавание  

2) ФИФА  Б) баскетбол  

3) ФИНА  В) лёгкая атлетика  

4) ИААФ  Г) гимнастика  

5) ФИЖ  Д) футбол 

 

 

Примерные темы рефератов и докладов 

 

1 Физическая культура и ЗОЖ. 

2 Физическая культура и ее влияние на умственную работоспособность. 

3 Физическая культура и спорт: сходство и отличия. 

4 Влияние физических упражнений на работу сердечно - сосудистой 

системы. 

5 Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат. 

6 Влияние физических упражнений на развитие дыхательной системы 

человека. 

7 Профилактика заболеваний позвоночника средствами физической 

культуры. 

8 Строение и функции сердечно – сосудистой системы. 

9 Средства и методы развития выносливости. 
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10 Средства и методы развития скоростно- силовых качеств. 

11 Средства и методы развития гибкости. 

12 Методика самостоятельных занятий по физической культуре . 

13 Подготовка к сдаче норм ГТО. 

14 ОФП и ее значение . 

15 Физическая культура , как средство профилактики плоскостопия. 

16 Физическая культура и спорт в борьбе с лишним весом. 

17 Коррекция осанки средствами физической культуры. 

18 Средства и методы развития силовых качеств. 

19 Нетрадиционные виды физической активности. 

20 Спортивные игры и их значение в физической подготовке. 

21 Оздоровительные виды физической активности. 

22 Физическая культура и ее значение для укрепления иммунитета. 

23 Влияние физических упражнений на обмен веществ. 

24 Физическая культура и развитие творческих способностей. 

25 Физическая культура и долголетие. 

26 Утомление, фазы утомления, первая помощь. 

27 Способы восстановления умственной и физической работоспособности. 

28 Физическая культура в режиме дня студента. 

29 Профилактика умственного переутомления средствами физической 

культуры. 

30 Профилактика стресса средствами физической культуры. 

 

Вопросы к зачёту 

 

1. Расскажите об основных понятиях ФК (физическое воспитание, физическая 

подготовка, физическая подготовленность, физическое упражнение, физическая рекреация, 

здоровье). 

2. Перечислите типологические составляющие ФК, и дайте им характеристику. 

3. Расскажите о факторах, влияющих на здоровье человека, расскажите о каждом 

факторе используя примеры. 

4. Перечислите основные средства физической культуры, раскройте их. 

5. Раскройте понятие «здоровый образ жизни» перечислите его составляющие и 

приведите примеры. 

6. Раскройте понятие «Физическая культура личности» представьте примеры. 

7. Расскажите об уровнях проявления физической культуры личности. Раскройте 

содержание каждого, привадите примеры. 

8. Раскройте понятие «мотивация» расскажите о видах мотивов к занятиям физической 

культурой. 

9. Расскажите о системах опоры и движения человека, опишите их функции и 

строение. 

10. Расскажите о кровеносной (сердечно - сосудистой системе), состав и функции. 

11. Расскажите о дыхательной системе, ее функции и строении. 

12. Расскажите о минеральных веществах и микроэлиметах участвующих в обменных 

процессах организма человека. 

13. Расскажите о видах витаминов и их функции в организме человека. 

14. Расскажите о зонах относительной мощности выполнения физических упражнений, 

приведите примеры для каждой. 

15. Расскажите об общепедагогических и специфических методах физического 

воспитания. Приведите примеры. 
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16. Расскажите об этапах формирования двигательного навыка. Приведите пример для 

каждого этапа. 

17. Раскройте понятие «техника двигательного действия». Расскажите о формировании 

техники и её содержании. 

18. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями. 

19. Расскажите о физических качествах человека, представьте их классификацию. 

20.  Расскажите об основных методах воспитания физических качеств, приведите 

пример для каждого. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 УК-7 - Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК.7.1. Умеет 

использовать 

средства и методы 

физической 

культуры, 

необходимые для 

планирования и 

реализации 

физкультурно- 

педагогической 

деятельности 

 Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» (5 

баллов) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в 

соответствии со всеми 

требованиями 

методики; 

оценка «хорошо» (4 

балла) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в 

соответствии с общими 

требованиями 

методики; 

оценка 

«удовлетворительно» 

(3 балла) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в целом в 

соответствии с 

требованиями 

методики; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

(0-2 баллов) 

выставляется студенту, 

если работа не 

удовлетворяет 

требованиям методики 

УК.7.2. 

Демонстрирует 

необходимый 

уровень 

физических 

кондиций для 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности 
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 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доклад, реферат, 

проект 

 

По результатам 

тестирования 

определяется 

количество правильных 

ответов. Каждый Ответ 

оценивается в 0,5 

балла. Все баллы 

суммируются и 

добавляются к общему 

числу заработанных 

баллов по дисциплине 

каждого студента. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» 

(18-20 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия, 

отличается новизной, 

практической 

значимостью и 

защищен; 

- оценка «хорошо» (14-

17 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия, 

отличается 

практической 

значимостью и 

защищен; 

- оценка 

«удовлетворительно» 

(10-13 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в целом в соответствии 

с требованиями к 

оформлению конспекта 
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внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия и 

защищен; 

- оценка 

«неудовлетворительно» 

(0-9 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

не в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия и/или не 

защищен. 

 

 

. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

6.1 Основная литература: 

 

1. Быченков, С. В. Физическая культура  : учебник для студентов высших учебных заведений / 

С. В. Быченков, О. В. Везеницын. —  Саратов : Вузовское образование, 2016. — 270 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/49867.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья человека и его формирования средствами 

физической культуры и спорта : учебное пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 243 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1070927. - 

ISBN 978-5-16-015939-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070927  

– Режим доступа: по подписке. 

3. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, 

А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020559  – Режим доступа: по подписке. 

4. Небытова, Л. А. Физическая культура  : учебное пособие / Л. А. Небытова, М. В. Катренко, 

Н. И. Соколова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 269 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/75608.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Никифоров, В. И. Физическая культура. Легкая атлетика  : учебное пособие / В. И. 

Никифоров. —  Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71899.html   — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе  : учебное пособие / Н. В. 

Тычинин, В. М. Суханов ; под редакцией А. Э. Беланов. —  Воронеж : Воронежский 

http://www.iprbookshop.ru/49867.html
https://znanium.com/catalog/product/1070927
https://znanium.com/catalog/product/1020559
http://www.iprbookshop.ru/75608.html
http://www.iprbookshop.ru/71899.html
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государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-00032-242-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70820.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Зайцева, Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность  : учебно-

методическое пособие / Г. А. Зайцева. —  Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 56 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/78532.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Татарова, С. Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание первой 

медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов  : учебное пособие / С. 

Ю. Татарова, В. Б. Татаров. —  Москва : Научный консультант, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-6040243-0-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75501.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Сырвачева, И. С. Квалиметрия самоподготовки и самоконтроля студентов при занятиях 

физической культурой  : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А. Сырвачев. —  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73331.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Быченков, С. В. Теория и организация физической культуры в вузах  : учебно-методическое 

пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. —  Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 242 c. — ISBN 978-5-4487-0110-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70999.html   — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе физического воспитания в 

ВУЗе  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. Мостовая. —  Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 72 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65717.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Осанка и здоровье (методика формирования 

невербального поведения)  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. 

Мостовая. —  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 

48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65716.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

7. Егорова, С. А. Лечебная физическая культура и массаж  : учебное пособие. Курс лекций на 

иностранном языке (английском) / С. А. Егорова, В. Г. Петрякова. —  Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63240.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/70820.html
http://www.iprbookshop.ru/78532.html
http://www.iprbookshop.ru/75501.html
http://www.iprbookshop.ru/73331.html
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
http://www.iprbookshop.ru/65717.html
http://www.iprbookshop.ru/65716.html
http://www.iprbookshop.ru/63240.html
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8. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры  : учебное пособие 

/ Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В. Третьякова. —  Москва : 

Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906839-23-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть  [и др.] ; под ред. И. С. 

Барчуков, В. Я. Кикоть. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. 

— 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588.html  

10. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности Российской Федерации: 

состояние, проблемы, пути решения  / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И. Хохлов. —  

Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-9906734-9-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43923.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользователей                    

11. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития  : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. —  Москва : 

Советский спорт, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-9718-0776-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40847.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7.3. Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 

2. Федеральное агентство по образованию РФ - Управление образованием. Обеспечение 

учебного процесса (нормативно-правовые документы; Информация; Новости; Статистика и др.) – 

URL: ed.gov11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог 

образовательных ресурсов – URL: window.edu.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты 

договора на 

использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Знаниум» 

Договор № 

2т/00349-18 от 

02.03.2018 на 

период до 

01.01.2026 

2 Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.co

m 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор 

№2т/00221-21 от 

18.02.2021 на 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html
http://www.iprbookshop.ru/52588.html
http://www.iprbookshop.ru/43923.html
http://www.iprbookshop.ru/40847.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


22 

 
период до 

21.02.2026 

3.  Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

Сторонняя http://www.iprbooks

hop.ru/ 

ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа» 

Лицензионный 

договор № 

2т/00114-21 от 

02.02.2021 на 

период до 

24.01.2026 

4. Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

Сторонняя https://urait.ru/ ООО «Юрайт-

Академия» 

Договор № 

2т/00100-21/1 от 

29.01.2021 на 

период до 

31.12.2025 

5. Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” 

ООО «ИВИС» 

Сторонняя https://dlib.eastview.

com/browse 

ООО "ИВИС".  

Договор 

№2т/03244-21 от 

17.12.2021 на 

период до 

31.12.2022 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

- Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: пакет программ 

MicrosoftOffice 2010/2013/365; Windows 8/10; Интернет-соединение на базе ADSL, платформа для 

электронного обучения MicrosoftTeams. 
- Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: пакет 

программ OpenOffice; браузер GoogleChrome (или аналогичный). 
 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Современные образовательные технологии предусматривают использование компьютера, 

аудио и DVD-аппаратуры. Средства обучения включают учебно-справочную литературу 

(рекомендованные учебники и учебные пособия, словари), учебные и аутентичные печатные 

аудио- и видео-материалы, Интернет-ресурсы. Учебная аудитория оборудована необходимыми 

средствами. Занятия проводятся в аудитории, оснащенной: интерактивной доской TRIUMPH 

BOARD RESISTIVE 78’’ USB, проектором INFOCUS in 100 series, переносным оборудованием – 

ноутбуком ASUS X75V, INTEL CORE i3-3110M 2.4 GHz/4GB/ 500 GB/ NVIDIA GEFORCE 610M 

1GB/W8. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse
https://dlib.eastview.com/browse
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