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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа по дисциплине «Профилактика девиантного 

поведения детей и подростков» отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.03 специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

февраля 2018 г. № 123 и профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н. 

Рабочая программа по дисциплине «Профилактика девиантного 

поведения детей и подростков»   включает пояснительную записку, 

организационно-методические материалы, компоненты мониторинга учебных 

достижений обучающихся и учебные ресурсы.  

Данная дисциплина «Профилактика девиантного поведения детей и 

подростков» включена в список дисциплин вариативной  части Б1.ВДП.02.05  в 

9, 10 семестре (5 курс) учебного плана по заочной форме обучения. 

2. Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов общего объема 

времени. Форма промежуточной аттестации ˗ экзамен. 

3. Цель освоения дисциплины: представить обучающимся  курс 

«Профилактика девиантного поведения детей и подростков», как 

междисциплинарное научное направление в подготовке обучающихся к мерам 

профилактики и коррекции девиантного поведения в условиях образовательных 

учреждений, а также разработка соответствующих программ и концепций. 

4. Планируемые результаты обучения 
Задачи освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

Код результата обучения 

(компетенция) 

Развитие представлений 

студентов о сущности, 

причинах, механизмах 

возникновения и 

феноменологии 

различных форм 

девиантного поведения. 

Знать природу и социально-

психологические особенности 

отклоняющегося поведения 

подростков и молодежи; 

основные виды и подвиды 

отклоняющегося поведения 

(«девиантное поведение», 

«делинквентное поведение» и 

т.д.) и частную классификацию 

отклоняющегося поведения 

подростков и молодежи; 

внутренние и внешние факторы, 

определяющие возникновение и 

распространение 

отклоняющегося поведения 

подростков и молодежи. 

Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3 



 

 

 

 

Формирование навыков 

диагностики личностных 

и социально-

психологических 

предпосылок развития 

девиантного поведения.  

Формирование навыков 

применения 

специализированных 

психологических методов 

по преодолению 

зависимых форм 

поведения и их 

профилактике и 

профилактике других 

форм девиантного 

поведения. 

Уметь использовать 

концептуальное знание в анализе 

конкретных проблемных 

ситуаций и на практике 

(например, в процессе работы с 

подростками-«девиантами») 

выявлять условия, ключевые 

факторы и закономерности 

проявления отклоняющегося 

поведения подростков и 

молодежи. 

Знать основные модели и 

технологии работы по 

профилактике отклонений 

подростков и молодежи. 

Способен проводить 

психолого-педагогическое 

изучение особенностей 

психофизического развития, 

образовательных 

возможностей, потребностей 

и достижений лиц с ОВЗ 

ПК-6 

 

5. Контроль результатов освоения дисциплины. В ходе изучения 

дисциплины используются такие методы текущего контроля успеваемости как 

подготовка к семинарам, посещение лекций, подготовка презентаций и 

докладов по выбранной проблеме, устный опрос, решение задач, выполнение 

аудиторных работ и тестовых заданий.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в разделе «Фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации». Итоговая форма контроля – зачет. 

6. Перечень образовательных технологий, используемых при освоении 

дисциплины: 

1. Современное традиционное обучение (лекционно-семинарская-зачетная 

система). 

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (активные методы обучения): 

а) интерактивные технологии (дискуссия, проблемный семинар); 

3. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: 

а) технологии индивидуализации обучения.  



 

 

 

1. Организационно-методические документы 
 

1.1. Технологическая карта освоения дисциплины 
по очной форме обучения 

(общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.) 

Наименование разделов и тем дисциплины 
Всего  

часов 
Контакт. Лекций Лаб. Практич. КРЗ 

Сам. 

Работы 
КРЭ Контроль 

Тема 1. Понятийный аппарат девиантологии. Природа 

отклоняющегося поведения.  

19 6 4 - 2 - 13 - - 

Тема 2. Проблема классификации отклоняющегося поведения. 

Виды отклоняющегося поведения. 

17  

4 

2 - 2 - 13 - - 

Тема 3. Основные теории отклоняющегося поведения. 

Факторный механизм отклоняющегося поведения. 
17 4 2 - 2 - 13 - - 

Тема 4. Профилактика, диагностика и коррекция отклоняющегося 

поведения. 

18,67 6 2 - 4 - 12,67 - - 

Форма итогового контроля - экзамен 71,67     -  0,33 - 

ИТОГО 72 20 10 - 10 - 51,67 0,33 - 

 



 

 

 

1.2. Содержание основных разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятийный аппарат девиантологии. Природа отклоняющегося 

поведения. 

Определение понятий «поведение», «социальное действие», «социальное 

поведение». Социальное поведение: норма и отклонение. Понятие 

«отклоняющееся поведение». Антропологические основания отклоняющегося 

поведения. Отклоняющее поведение как комплексная проблема на границах 

ряда дисциплин. Изучение отклоняющегося поведения на современном этапе 

развития общества. Фундаментальные категории девиантологии: «норма», 

«социальная норма», «мнение», «общественное мнение».  

Определение понятий «поведение», «социальное действие», «социальное 

поведение». Социальное поведение: норма и отклонение. Понятие 

«отклоняющееся поведение». Антропологические основания отклоняющегося 

поведения. Отклоняющее поведение как комплексная проблема на границах 

ряда дисциплин. Изучение отклоняющегося поведения на современном этапе 

развития общества. Фундаментальные категории девиантологии: «норма», 

«социальная норма», «мнение», «общественное мнение».  

Тема 2. Проблема классификации отклоняющегося поведения. Виды 

отклоняющегося поведения. 

Проблемы типологии отклоняющегося поведения и определения ее критериев. 

Анализ различных классификаций отклоняющегося поведения. Классические 

формы отклоняющегося поведения (пьянство, наркотизм, проституция, суицид, 

преступность). Классификация отклоняющегося поведения на основе 

дифференциации отклонений в зависимости от типа нарушаемой базовой 

нормы, особенности общественной реакции и характера самого отклонения: 

девиантное и противоправное поведение. Дифференциация девиантного 

(позитивная и негативная формы) и противоправного (делинквентное и 

криминальное) поведения и общая характеристика указанных подвидов. 

Культурно-одобряемые формы отклоняющегося поведения (гениальность, 

социальное творчество, новаторская деятельность). Изменение форм 

отклоняющегося поведения в современных условиях.  

Девиантное поведение подростков и молодежи: позитивная (граффити, 

сверхценные увлечения, «зацикленность» на учебной деятельности и т.д.) и 

негативная форма (курение, употребление алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ, бродяжничество, попрошайничество, проституция и т.д.). 

Классификация отклоняющегося поведения подростков и молодежи, 

основанная на социально-психологическом подходе: антидисциплинарное, 

антисоциальное, делинквентное противоправное, аутоагрессивное поведение. 

Основные тенденции отклоняющегося поведения подростков и молодежи в 

современных условиях.  

Тема 3. Основные теории отклоняющегося поведения. Факторный 

механизм отклоняющегося поведения. 



 

 

 

Понятия о норме и отклонении от нее в мифологических системах. Античные 

представления о хаосе и гармонии – идейные источники теории нормы и 

отклонения. Норма и первые правовые системы, творчество римских юристов 

(римское право). Богословские доктрины и теологические концепции 

Средневековья.  

Социально-философские воззрения на природу происхождения 

отклоняющегося поведения. Светское мировоззрение: Н.Макиавелли, Т.Гоббс, 

Б.Спиноза, Г.Гроций о специфике соционормативной сферы и средствах 

регуляции поведения. Проблематика социальных норм и отклонений в 

творчестве представителей эпохи Просвещения: Ш.Л.Монтескье, Ж.Ж.Руссо, 

Ч.Беккариа, К.Гельвеций, Д.Дидро, П.Гольбах. Норма и патология в эстетике и 

философии XVII-XIX вв. И.Кант, И.Г.Фихте, Г.Гегель о социальных нормах и 

отклонениях.  

Биологические теории отклоняющегося поведения. Роль биологического в 

формировании личности. Ч.Ломбразо – родоначальник биологического 

направления. Биологические факторы отклоняющегося поведения: 

наследственность, физическая конституция (Э.Кречмер, У.Шелдон), гормоны 

(М.Шлапп), хромосомы (П.Джекобс), подходы на основе современных 

достижений генетики.  

Психологические теории отклоняющегося поведения. Психологические 

концепции нормы и патологии в школах З.Фрейда и К.Лоренца. Представители 

бихевиоризма (Б.Скиннер, Д.Уотсон) о воздействии окружающей среды на 

поведение человека. Теория социального научения А.Бандуры. Прямое и 

викарное научение отклоняющемуся поведению. Г.Тард о механизме 

подражания и имитации поведения. Когнитивная психология о феномене 

конформности и подчинении авторитету (Д.Филлипс). Теория заражения 

Г.Лебона. Гуманистическое направление об отклоняющемся поведении. Теория 

самореализации А.Маслоу, А.Радклифф-Брауна, Б.Малиновского.  

Социологические теории отклоняющегося поведения. А.Кетле и К.Герман как 

родоначальники социологического подхода. Западные социологические теории 

отклоняющегося поведения: теория аномии (Э.Дюркгейм, Р.Макайвер, 

Д.Рисмен), теория социальной дезорганизации (У.Томас, Ф.Знанецкий, К.Шоу, 

Г.Мак-Кей, Г.Блох), теория структурной напряженности (Р.Мертон, Т.Парсонс, 

Р.Дубин), теория социальных обручей (Т.Хирши), теория травмы (П.Штомпка), 

теория дифференциальной ассоциации (Э.Сатерленд), теория 

дифференциальных возможностей (Р.Клауорд, Л.Оулин), теория субкультуры 

(Т.Селлин, У.Миллер), теория делинквентных культур (А.Коэн), теория 

присваивания ярлыков/теория социетальной реакции (Э.Лемерт, Ф.Танненбаум, 

Г.Беккер, Г.Хофнагель, Д.Китсус, К.Эриксон, Д.Сильвермен, Д.Уолш, 

М.Филлипсон, П.Филмер), теория стигмы (И.Гофман, Т.Шефф), теория 

преступного дрейфа (Д.Матца, Г.Сайкс), теория усиления/спирали 

отклоняющегося поведения (Л.Уилкинсон), теория конфликта (К.Маркс, 

Р.Дарендорф), радикальная (критическую) криминология (О.Турк, П.Уолтон, 

У.Янг, Р.Квинни) и постмодернистская криминология (С.Генри, Н.Луман, 

http://www.psihdocs.ru/k-voprosu-o-klassifikacii-detej-s-narusheniem-zreniya-i-vtoric.html
http://www.psihdocs.ru/k-voprosu-o-klassifikacii-detej-s-narusheniem-zreniya-i-vtoric.html


 

 

 

Д.Милованович, П.Хиггинс). Развитие представлений о социальной норме и 

патологии в русской социологии: Н.М.Михайловский, М.Н.Гернет, 

П.А.Сорокин, А.А.Герцензон и др. Характеристика взглядов современных 

отечественных ученых на норму и отклонение в обществе.  

Понятие «фактор». Факторный механизм отклоняющегося поведения. 

Социальная среда как важный элемент факторного механизма отклоняющегося 

поведения. Изменение социальной среды как катализатор отклоняющегося 

поведения. Значение личности как элемента факторного механизма 

отклоняющегося поведения. Диспозиционная установка личности: уровень 

элементарных установок, уровень на основе потребности человека в общении, 

направленность личности, ценностные ориентации личности.  

Тема 4. Профилактика, диагностика и коррекция отклоняющегося поведения. 

Европейские и отечественные традиции профилактики отклонений. Методы 

универсального подхода к решению проблемы отклоняющегося поведения 

подростков и молодежи: индивидуальный, групповой, общинный. Меры по 

предупреждению отклонений в поведении: воспитательные, принудительные, 

организационные.  

Профилактическая модель «факторов риска и защиты. Отклонения и 

социальная среда. Универсальность модели «факторов риска и защиты». 

Факторы-предикторы и защитные факторы. Общество, школа, семья, группа 

сверстников и индивид как области функционирования факторов риска и 

защиты. Классификация факторов риска и защиты: личные, семейные, 

социальные (факторы ближнего окружения, общесоциальные, школьные).  

Стратегии профилактического воздействия при различных формах отклонений. 

Базовые стратегии профилактического воздействия: репрессивная политика, 

политика минимизации риска (снижения вреда), политика ресоциализации 

(социально-психологической реабилитации). Организация условий 

общественного наказания. Психологическая превенция (предупреждение, 

психопрофилактика) и интервенция (преодоление, коррекция, реабилитация) 

отклоняющегося поведения. Основные формы психолого-социальной работы: 

консультирование, психотерапия, судебно-психологическая экспертиза, снятие 

психического напряжения, организация саногенной среды. Стратегии 

профилактического воздействия при различных формах отклонений. 

Психологическая коррекция отклоняющегося поведения личности. Цели и 

принципы поведенческой коррекции. Стимулирование позитивной мотивации. 

Методы коррекции эмоциональных состояний. Методы саморегуляции. 

Когнитивное переструктурирование. Методы угашения нежелательного 

поведения. Наказание. Методы формирования позитивного поведения.  

Работа с «группой риска». Диагностика и коррекция отклоняющегося 

поведения подростков и молодежи». Вопросы коррекции, перевоспитания и 

наказания. Коррекция отклоняющегося поведения подростков и молодежи. 

Формы и методы коррекции. Принципы проведения коррекционных 

мероприятий. Ранняя диагностика аномального развития личности основа 

своевременной коррекции отклоняющегося поведения. Индивидуальная и 



 

 

 

групповая работа. Принципы организации психотерапевтических групп 

девиантных подростков. Клубные объединения. Формы работы в клубе. 

Организация деятельности клубного объединения на примере программы 

«Ровесник-ровеснику». Работа с «трудными подростками».  

Работа с семьей. Налаживание работы с семьей. Специфика профилактической 

работы с родителями. Формы работы с родителями. Обучающие программы.  

 

1.3. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

(методические материалы) 

 

Рекомендации по работе на практических занятиях 
Практические занятия ˗ это форма коллективной и самостоятельной 

работы обучающихся, связанная с самостоятельным изучением и проработкой 

литературных источников. Обычно они проводятся в виде беседы или 

дискуссии, в процессе которых анализируются и углубляются основные 

положения ранее изученной темы, конкретизируются и обобщаются знания, 

закрепляются умения. 

Практические занятия играют большую роль в развитии обучающихся. 

Данная форма способствует формированию навыков самообразования у 

обучающихся, умений работать с книгой, выступать с самостоятельным 

сообщением, обсуждать поставленные вопросы, самостоятельно анализировать 

ответы коллег, аргументировать свою точку зрения, оперативно и четко 

применять свои знания. У обучающихся формируются умения составлять 

реферат, логично излагать свои мысли, подбирать факты из различных 

источников информации, находить убедительные примеры. Выступления 

обучающихся на семинарах способствуют развитию монологической речи, 

повышают их культуру общения. 

Структура практического занятия может быть различной. Это зависит от 

учебно-воспитательных целей, уровня подготовленности обучающихся к 

обсуждению проблемы. Наиболее распространенной является следующая 

структура практического занятия: 

1. Вводное выступление преподавателя, в котором он напоминает задачи 

семинарского занятия, знакомит с планом его проведения, ставит проблему. 

2. Выступления обучающихся (сообщения или доклады по заданным 

темам). 

3. Дискуссия (обсуждение сообщений, докладов). 

4. Подведение итогов (на заключительном этапе занятия преподаватель 

анализирует выступления обучающихся, оценивает их участие в дискуссии, 

обобщает материал и делает выводы). 

5. Задания для рейтингового контроля успеваемости обучающихся. 

Эффективность семинара во многом зависит от подготовки к нему 

обучающихся. 

Подготовку к практическому занятию необходимо начинать 

заблаговременно, примерно за 2-3 недели. Преподаватель сообщает тему, 

http://www.psihdocs.ru/rukovodstvo-po-profilaktike-dushevnih-rasstrojstv-klinicheskay.html


 

 

 

задачи занятия, вопросы для обсуждения, распределяет доклады, рекомендует 

дополнительные источники, проводит консультации. 

Эффективность практического занятия зависит от умения обучающихся 

готовить доклады, сообщения. Поэтому при подготовке к семинару 

преподаватель подробно объясняет, как готовить доклад, помогает составить 

план, подобрать примеры, наглядные пособия, сделать выводы. На 

консультациях он просматривает доклады, отвечает на вопросы обучающихся, 

оказывает методическую помощь.  

Сообщения и доклады должны быть небольшими, рассчитанными на 3˗5 

минут. 

К практическому занятию должны готовиться все обучающиеся 

группы/потока. Кроме содержания выступлений, обучающимся необходимо 

подготовить вопросы/комментарии для обсуждения. 

 

Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации – экзамен 
Экзамен – это глубокая итоговая проверка знаний, умений, навыков и 

компетенций обучающихся.  

К сдаче экзамена допускаются обучающиеся, которые выполнили весь 

объём работы, предусмотренный учебной программой по дисциплине. 

Организация подготовки к экзамену  сугубо индивидуальна. Несмотря на 

это, можно выделить несколько общих рациональных приёмов подготовки к 

экзамену, пригодных для многих случаев. 

 При подготовке экзамену конспекты учебных занятий не должны являться 

единственным источником научной информации. Следует обязательно 

пользоваться ещё учебными пособиями, специальной научно-методической 

литературой и другими информационными источниками электронной 

библиотечной системы КГПУ им. В.П. Астафьева. 

Усвоение, закрепление и обобщение учебного материала следует 

проводить в несколько этапов: 

а) сквозное (тема за темой) повторение последовательных частей 

дисциплины, имеющих близкую смысловую связь; после каждой темы – 

воспроизведение учебного материала по памяти с использованием конспекта и 

пособий в тех случаях, когда что-то ещё не усвоено; прохождение, таким 

образом, всего курса;   

б) выборочное по отдельным темам и вопросам воспроизведение 

(мысленно или путём записи) учебного материала; выделение тем или 

вопросов, которые ещё не достаточно усвоены или поняты, и того, что уже 

хорошо запомнилось;  

в) повторение и осмысливание не усвоенного материала и 

воспроизведение его по памяти; 

г) выборочное для самоконтроля воспроизведение по памяти ответов на 

вопросы. 

 Повторять следует не отдельные вопросы, а темы в той 

последовательности, как они излагались преподавателем. Это обеспечивает 



 

 

 

получение цельного представления об изученной дисциплине, а не отрывочных 

знаний по отдельным вопросам. 

- Если в ходе повторения возникают какие-то неясности, затруднения в 

понимании определённых вопросов, их следует выписать отдельно и 

стремиться найти ответы самостоятельно, пользуясь конспектом учебных 

занятий и литературой. В тех случаях, когда этого сделать не удаётся, надо 

обращаться за помощью к преподавателю на консультации, которая обычно 

проводится перед экзаменом. 

На экзамене по дисциплине «Профилактика девиантного поведения детей 

и подростков» надо не только показать теоретические знания по дисциплине, но 

и умения применить их при выполнении ряда практических заданий. 

Подготовка к экзамену фактически должна проводиться на протяжении 

всего процесса изучения данной дисциплины. Время, отводимое в период 

промежуточной аттестации, даётся на то, чтобы восстановить в памяти 

изученный учебный материал и систематизировать его. Чем меньше усилий 

затрачивается на протяжении периода обучения, тем больше их приходится 

прилагать в дни подготовки к экзамену. Форсированное же усвоение материала 

чаще всего оказывается поверхностным и непрочным. Регулярная учёба – вот 

лучший способ подготовки к экзамену. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Компоненты мониторинга учебных достижений обучающихся 

2.1. Технологическая карта рейтинга дисциплины 
 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 Форма работы Количество баллов 5 % 

min max 

 Устный опрос 3 5 

Итого 3 5 

 Форма работы Количество баллов 95 % 

min max 

Текущая работа 

Доклад, разработка 

презентации доклада 
15 27 

Письменная работа 

(аудиторная), 

решение задач 
15 25 

Тестирование, 

составление словаря 

специальных 

терминов 

15 24 

Промежуточны

й рейтинг-

контроль 

Индивидуальное 

собеседование по 

теме занятия 

(предложенное 

преподавателем) 

12 19 

Итого 57 95 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Базовый раздел/ 

Тема 

Форма работы* Количество баллов 

min max 

Тема № 4 Подготовка таблиц, 

рисунков, схем 

(стимульных 

материалов) 

6 20 

Итого 6 10 

   

Общее количество баллов по дисциплине 
(по итогам изучения всех модулей, без учета дополнительного 

модуля) 

min max 

60 100 

 

 

 

 



 

 

 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки 

Общее количество набранных баллов Академическая оценка по 

модулю 

60 – 72 Удовлетворительно 

73 – 86 Хорошо 

87 ˗100 Отлично 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на фонды оценочных средств 

 
Представленные фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденного 22.02.2018 г. № 123 Министерством 

образования и науки РФ, профессиональным стандартом  Педагог (профессиональная 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель), утвержденным приказом Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н. 

Предлагаемые формы и средства аттестации адекватны целям и задачам реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.03 специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) 

образовательной программы Специальная психология в образовательной и медицинской 

практике. 

 Оценочные средства и критерии оценивания представлены в полном объеме. Формы 

оценочных средств, включенных в представленный фонд, отвечают основным принципам 

формирования ФОС, установленных в Положении о формировании фонда оценочных 

средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева». 

Разработанные и представленные для экспертизы фонды оценочных 

средств рекомендуются к использованию в процессе подготовки по 

указанной программе по дисциплине: Профилактика девиантного поведения детей и 

подростков. 

. 

 

 

 



 

 

 

1. Назначение фонда оценочных средств 
1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Профилактика девиантного поведения 

детей и подростков» является установление соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям основной 

образовательной программы, рабочей программы дисциплины. 

1.2. ФОС по дисциплине решает задачи:  

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;  

- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью 

элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

Университета. 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата); 

- образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Специальная 

психология в образовательной и медицинской практике. 

- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ˗ в КГПУ им. В.П. Астафьева. 

 

2. Перечень компетенций, подлежащих формированию в рамках 

дисциплины 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:  

 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

ПК-6 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и 

достижений лиц с ОВЗ.  

 



 

 

 

2.2. Оценочные средства 

Компетенция Дисциплины, 

практики, 

участвующие в 

формировании 

компетенции 

Тип контроля Оценочное средство/ 

КИМы 

Номер Форма 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  
 

Модуль 8 

"Образование и 

психолого-

педагогическая 

реабилитация лиц с 

ОВЗ"  

Модуль 9 

"Технологии 

изучения и оценки 

нормативов 

психического 

развития"  

Преддипломная 

практика  

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена  

Выполнение  и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

текущий 

контроль 

успеваемости 

2 тестирование, 

составление 

словаря 

специальных 

терминов 

дисциплины  текущий 

контроль 

успеваемости 

3 проверка доклада  

текущий 

контроль 

успеваемости 

5 индивидуальное 

собеседование 

промежуточная 

аттестация 
1 экзамен 

ПК-6. Способен 

проводить психолого-

педагогическое изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с ОВЗ. 

Модуль 8 

"Образование и 

психолого-

педагогическая 

реабилитация лиц с 

ОВЗ"  

Модуль 9 

"Технологии 

изучения и оценки 

нормативов 

психического 

развития"  

Преддипломная 

практика  

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена  

Выполнение  и 

защита выпускной 

текущий 

контроль 

успеваемости 

2 тестирование, 

составление 

словаря 

специальных 

терминов 

дисциплины  

текущий 

контроль 

успеваемости 

3 проверка доклада  

текущий 

контроль 

успеваемости 

5 индивидуальное 

собеседование 

промежуточная 

аттестация 

1 экзамен 



 

 

 

квалификационной 

работы  

 

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

3.1. Фонды оценочных средств включают: вопросы к экзамену. 

3.2. Оценочные средства  

3.2.1. Оценочное средство вопросы к экзамену. 

Критерии оценивания по оценочному средству 1 ˗ вопросы к экзамену. 

Формируемые 

компетенции 

Продвинутый 

уровень 

сформированности 

компетенций 

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций 

Пороговый 

уровень 

сформированности 

компетенций 

(87 - 100 баллов) 

отлично 

(73 - 86 баллов) 

хорошо 

(60 - 72 баллов)* 

удовлетворительно 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

Обучающийся на 

высоком уровне 

способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний. 

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний. 

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний. 

ПК-6. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

Обучающийся на 

высоком уровне 

способен организовать 

коррекционно-

развивающую 

образовательную среду, 

отвечающую особым 

образовательным 

потребностям 

обучающихся с ОВЗ, 

требованиям 

безопасности и охраны 

здоровья обучающихся. 

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен организовать 

коррекционно-

развивающую 

образовательную среду, 

отвечающую особым 

образовательным 

потребностям 

обучающихся с ОВЗ, 

требованиям 

безопасности и охраны 

здоровья обучающихся. 

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне способен 

организовать 

коррекционно-

развивающую 

образовательную 

среду, отвечающую 

особым 

образовательным 

потребностям 

обучающихся с ОВЗ, 

требованиям 

безопасности и 



 

 

 

охраны здоровья 

обучающихся. 
 

Менее 60 баллов – компетенция не сформирована 

 

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

4.1. Фонды оценочных средств включают: устный опрос, тестирование, 

составление словаря специальных терминов дисциплины; проверка 

презентации доклада; письменная работа (аудиторная), решение задач; 

индивидуальное собеседование по теме занятия. 

4.2. Критерии оценивания. 

4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 2 – устный опрос 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Грамотное использование терминов 2 

Логичность и последовательность изложения материала 2 

Умение отвечать на дополнительные вопросы 1 

Максимальный балл 5 

 

4.2.2. Критерии оценивания  по оценочному средству 3 - тестирование, 

составление словаря специальных терминов дисциплины 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Обучающийся опирается на теоретические знания по 

дисциплине 

8 

Применяет ранее изученные междисциплинарные знания  8 

Использует дополнительную информацию (книги, 

компьютерные и медиа-пособия, цифровые 

образовательные ресурсы и др.), необходимую при 

решении тестовых заданий. 

8 

Максимальный балл 24 

 

4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 4 – составленному 

докладу / презентации 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Актуальность темы доклада  7 

Полнота раскрытия содержания проблемы исследования в 

докладе 

7 

Углубленность и проработанность научной литературы по 

теме доклада 

7 



 

 

 

Оригинальность подачи материала, презентации доклада  6 

Максимальный балл 27 

 

4.2.4. Критерии оценивания по оценочному средству 5 - письменная работа 

(аудиторная), решение задач 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Отражение всех существующих взглядов на 

рассматриваемую проблему 

7 

Раскрытие проблемы на теоретическом уровне с 

корректным использованием научных понятий 

7 

Аргументированность выводов 7 

Ясность, четкость и лаконичность изложения материала 4 

Максимальный балл 25 

 

4.2.5. Критерии оценивания по оценочному средству 6 - индивидуальное 

собеседование по теме занятия 

Критерии оценивания Количество 

баллов (вклад в 

рейтинг) 

Ответ полный, обучающийся опирается на теоретические и 

практические знания по теме занятия 
7 

Аргументирует свою точку зрения 7 

Ясность, четкость изложения материала при собеседовании 5 

Максимальный балл 19 

 

5. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

5.1. Типовые вопросы к экзамену: 

1. Сущность профилактики.  

2. Объекты и субъекты профилактики.  

3. Виды профилактики.  

4. Типы профилактики.  

5. Уровни профилактики.  

6. Меры профилактики.  

7. Условия и принципы реализации профилактики девиантного поведения.  

8. Современные задачи профилактики асоциальных явлений в молодежной 

среде.  

9. Определение понятий «социальное» и «асоциальное» явление.  

10. Классификация асоциальных явлений.  

11. Виды асоциальных явлений: беспризорность (сущность, причины, 

методы и способы воздействия).  



 

 

 

12. Виды асоциальных явлений: самоубийство (сущность, причины, методы 

и способы воздействия).  

13. Виды асоциальных явлений: наркомания (сущность, причины, методы и 

способы воздействия).  

14. Виды асоциальных явлений: пьянство и алкоголизм (сущность, причины, 

методы и способы воздействия).  

15. Виды асоциальных явлений: преступность (сущность, причины, методы и 

способы воздействия).  

16. Виды асоциальных явлений: проституция (сущность, причины, методы и 

способы воздействия).  

17. Виды асоциальных явлений: гомосексуализм (сущность, причины, 

методы и способы воздействия).  

18. Виды асоциальных явлений: насилие (сущность, причины, методы и 

способы воздействия).  

19. Виды асоциальных явлений: терроризм (сущность, причины, методы и 

способы воздействия).  

20. Проблема асоциальных явлений в современном российском обществе.  

21. Асоциальные явления в молодежной среде: особенности и основные 

тенденции.  

22. Традиции изучения асоциальных явлений: социально-философские 

воззрения.  

23. Традиции изучения асоциальных явлений: биологический подход.  

24. Традиции изучения асоциальных явлений: психологические концепции.  

25. Традиции изучения асоциальных явлений: социологические теории 

(западный подход).  

26. Традиции изучения асоциальных явлений: социологические теории 

(отечественный подход).  

27. Социально-экономические и производственные детерминанты 

асоциальных явлений в молодежной среде.  

28. Культурологические детерминанты асоциальных явлений в молодежной 

среде.  

29. Семейно-педагогические детерминанты асоциальных явлений в 

молодежной среде.  

30. Досуговые детерминанты асоциальных явлений в молодежной среде.  

31. Правоохранительные детерминанты асоциальных явлений в молодежной 

среде.  

32. Факторный механизм асоциальных явлений: общие закономерности 

 функционирования.  

33. Социальная среда как важный элемент факторного механизма 

асоциального явления.  

34. Значение личности как элемента факторного механизма асоциального 

явления.  

35. Диспозиционная установка личности и ее ценностно-нормативные 

представления.  

http://www.psihdocs.ru/1-predmet-i-zadachi-nejropsi.html


 

 

 

36. Взаимосвязь деформаций элементов общественной жизни с факторным 

механизмом асоциального явления.  

37. Модель современной профилактической системы (модель факторов риска 

и защиты).  

38. Образовательное учреждение (ОУ) как субъект профилактики.  

39. Основные составляющие системы профилактики в ОУ и их взаимосвязь. 

Система социального партнерства.  

40. Организация работы ОУ по взаимодействию с субъектами профилактики 

и общественными институтами макро-и микросоциума.  

41. Формы и методы профилактической работы, используемые педагогами.  

42. Этапы профилактической работы на базе ОУ.  

43. Планирование профилактической работы на базе ОУ.  

44. Законодательные и правовые аспекты работы в системе профилактики 

правонарушений, беспризорности и безнадзорности. Нормативно-

правовая база профилактической работы.  

45. Документы, необходимые для проведения профилактической работы в 

ОУ.  

46. Социальный паспорт ОУ, социальный паспорт класса, социально-

психологическая карта учащегося (по выбору).  

47. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»: основные положения.  

48. Социальный контроль: сущность, функции.  

49. Виды социального контроля: формальный и неформальный контроль.  

50. Типы социального контроля: вознаграждение, наказание, убеждение, 

переоценка ценностей и норм.  

51. Методы социального контроля: изоляция, обособление, реабилитация.  

52. Агенты социального контроля: милиция, суды, тюрьмы, общественное 

мнение.  

53. Проектный цикл профилактических мероприятий.  

54. Профилактические проекты учащихся: предъявляемые требования, 

этапы.  

55. Критерии оценки презентации и защиты проекта.  

56. Специфика профилактической работы с учащимися на базе ОУ.  

57. Клубное объединение. Формы работы в клубе.  

58. Организация деятельности клубного объединения на примере программы 

«Ровесник-ровеснику».  

59. Профилактика отклоняющегося поведения: работа с «трудными 

подростками».  

60. Специфика профилактической работы с родителями на базе ОУ. Формы 

работы с родителями. Обучающие программы.  

61. Профилактическая работа с педагогическим коллективом ОУ. Учитель 

как участник профилактической работы.  



 

 

 

62. Сущность взаимодействия различных социальных институтов в ходе 

организации воспитательно-профилактической работы с подростками и 

молодежью.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

6.1. Устный опрос. Составьте план ответа, аргументируя свою точку зрения. 

 

 

6.2. Примеры тестовых вопросов 

Вариант 1 

1. Способность наркомана «заражать» наркоманией здоровых людей носит 
название: 

А. инфицирование 

Б. прозелитизм 

В. вмешательство 

Г. заражение 

Б 

2. Один наркоман в течение года заражает наркоманией в среднем: 

А. 3-4 человек 

Б. 5-6 человек 

В. 6-8 человек 

Г. 8-10 человек 

Г 

3. Вещество, способное влиять на работу центральной нервной системы, меняя при 
этом состояние психики, называется: 

А. токсическим 

Б. психоактивным 

В. наркотически действующим 

Г. наркотическим средством 

Б 



 

 

 

4. Вещества, общее действие которых проявляется успокоением, расслаблением, 
сонливостью, способностью снимать тревогу, беспокойство, вызывать развитие сна, 
называются: 

А. седативными, снотворными 

Б. психостимуляторами 

В. психодислептиками 

А 

5. Вещества, общее действие которых выражается в появлении ощущения бодрости, 
активности, желания действовать, потере потребности в еде, отдыхе, сне, 
называются: 

А. седативными, снотворными 

Б. психостимуляторами 

В. психодислептиками 

Б 

6. Вещества, общее действие которых выражается в появлении на фоне 
возбуждения и расторможенности обманов восприятия – галлюцинаций (восприятие 
без реально существующего объекта), называются: 

А. седативными, снотворными 

Б. психостимуляторами 

В. психодислептиками 

В 

7. Что из нижеперечисленного не является веществом седативного действия? 

А. алкоголь 

Б. опий 

В. экстези 

Г. фенобарбитал 

В 

8. Что из нижеперечисленного не является веществом группы психостимуляторов? 

А. кофеин 



 

 

 

Б. морфин 

В. кокаин 

Г. эфедрон 

Б 

9. Что из нижеперечисленного не является веществом группы психодислептиков? 

А. гашиш 

Б. псилоцин 

В. ЛСД 

Г. героин 

Г 

10. Вещество, употребление которого характеризуется особой криминогенностью и 
социальной опасностью, в связи с чем, вещество занесено в «Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
государственному контролю в Российской Федерации», и за любые незаконные 
операции с ним предусмотрена уголовная или административная ответственность, 
это: 

А. психоактивное вещество 

Б. наркотик в юридическом смысле слова 

В. наркотически действующее вещество 

Г. токсическое вещество 

Б 

11. Что из нижеперечисленного не является признаком I стадии наркомании? 

А. адаптация к психоактивному веществу 

Б. эйфория опьянения 

В. рост толерантности 

Г. психическая зависимость 

Д. физическая зависимость 

Д. 



 

 

 

12. Что из нижеперечисленного не является признаком II стадии наркомании? 

А. адаптация к психоактивному веществу 

Б. эйфория опьянения 

В. снижение толерантности 

Г. психическая зависимость 

Д. физическая зависимость 

В. 

13. Что из нижеперечисленного не является признаком III стадии наркомании? 

А. психическое и физическое истощение 

Б. эйфория опьянения 

В. снижение толерантности 

Г. психическая зависимость 

Д. физическая зависимость 

Б 

Вариант 2 

1. Для здорового от алкоголизма человека характерна: 

А. хорошая переносимость больших (свыше 150 мл водки) доз алкоголя 

Б. плохая переносимость больших (свыше 150 мл водки) доз алкоголя 

Б 

2. Для больного начальной стадией алкоголизма характерна: 

А. хорошая переносимость больших (свыше 150 мл водки) доз алкоголя 

Б. плохая переносимость больших (свыше 150 мл водки) доз алкоголя 

А 

3. Повышение настроения при употреблении алкоголя без связи с обстановкой его 
употребления (социальной ситуацией) происходит у: 

А. здорового от алкоголизма человека 



 

 

 

Б. больного I и II стадий алкоголизма 

Б. 

4. Стремление устроить «праздник каждый день» характерное для больного 
алкоголизмом это проявление: 

А. эйфории опьянения 

Б. роста толерантности 

В. психической зависимости 

В 

5. Хорошая переносимость больших (свыше 150 мл водки) доз алкоголя у больных 
алкоголизмом I, II стадии носит название: 

А. эйфория опьянения 

Б. рост толерантности 

В. психическая зависимость 

Г. физическая зависимость 

Б 

6. Повышение настроения при употреблении алкоголя без связи с обстановкой его 
употребления (социальной ситуацией) у больного алкоголизмом I, II стадии носит 
название: 

А. эйфория опьянения 

Б. рост толерантности 

В. психическая зависимость 

Г. физическая зависимость 

А 

7. Окончательное формирование лобных долей коры головного мозга, влияющее на 
скорость прогрессирования алкоголизма с переходом в его III стадию происходит в 
возрасте: 

А. 5-6 лет 

Б. 10-12 лет 

В. 13-14 лет 



 

 

 

Г. 24-25 лет 

Г 

8. Определить у человека потенциальную возможность стать больным алкоголизмом 
можно с возраста: 

А. 5-6 лет 

Б. 10-12 лет 

В. 13-14 лет 

Г. 24-25 лет 

Б 

9. Подростковые неформальные группы, в которых начинается, как правило, 
злоупотребление алкоголем формируются в возрасте: 

А. 5-6 лет 

Б. 10-12 лет 

В. 13-14 лет 

Г. 24-25 лет 

В 

10. Что из нижеперечисленного не является признаком I стадии алкоголизма? 

А. адаптация к психоактивному веществу 

Б. эйфория опьянения 

В. рост толерантности 

Г. психическая зависимость 

Д. физическая зависимость 

Д. 

11. Что из нижеперечисленного не является признаком II стадии алкоголизма? 

А. адаптация к психоактивному веществу 

Б. эйфория опьянения 

В. снижение толерантности 



 

 

 

Г. психическая зависимость 

Д. физическая зависимость 

В. 

12. Что из нижеперечисленного не является признаком III стадии алкоголизма? 

А. психическое и физическое истощение 

Б. эйфория опьянения 

В. снижение толерантности 

Г. психическая зависимость 

Д. физическая зависимость 

Б 

 

Составьте словарь специальных терминов, используемых в дисциплине. 

 

6.3. Напишите доклад и разработайте презентацию по актуальной 

проблеме в дисциплине. 

Критерии оценивания по оценочному средству: 

1. Умеет вести научную дискуссию, демонстрирует умение публичного 

выступления. 

2. Излагает материал логично, лаконично, выделяет существенные аспекты 

проблемы. 

3. Способен аргументированно и обоснованно представить основные 

положения, значение существующих исследований и научно-методических 

разработок в решении проблемы. 

4. Демонстрирует уважительное отношение к авторам, не нарушая этических 

принципов, дает сравнительный критический анализ, критически оценивает 

собственную позицию. 

4. Умеет построить доклад с учетом особенностей аудитории. 

5. Применяет информационные технологии с учетом особенностей восприятия 

аудитории (оформление презентации, читаемость текста, четкость 

представленных данных). 

Примерная тематика докладов 

1. Модель современной профилактической системы (модель факторов риска 

и защиты).  

2. Образовательное учреждение (ОУ) как субъект профилактики.  



 

 

 

3. Система социального партнерства в профилактике отклоняющегося 

поведения.  

4. Формы и методы профилактической работы, используемые педагогами.  

5. Этапы профилактической работы.  

6. Законодательные и правовые аспекты работы в системе профилактики 

правонарушений, беспризорности и безнадзорности. Нормативно-

правовая база профилактической работы.  

7. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»: основные положения.  

8. Социальный контроль.  

9. Проектный цикл профилактических мероприятий.  

10. Профилактические проекты учащихся.  

11. Организация деятельности клубного объединения на примере программы 

«Ровесник-ровеснику».  

12. Профилактика отклоняющегося поведения: работа с «трудными 

подростками».  

13. Сущность взаимодействия различных социальных институтов в ходе 

организации воспитательно-профилактической работы с подростками и 

молодежью.  

14. Роль СМИ в формировании сознания молодежи.  

15. СМИ и система работы по профилактике отклонений в поведении.  

16. Асоциальные явления в молодежной среде: особенности и основные 

тенденции.  

17. Социальное поведение: реальность и парадоксы.  

18. Антропологические основания отклоняющегося поведения.  

19. Нормы, нормативность, закономерность, закон.  

20. Общечеловеческие и групповые нормы.  

21. Привычки, обычаи, традиции как социальные нормы.  

22. Социализация подростков и молодежи в современной России.  

23. Трансформация форм отклоняющегося поведения в современном 

российском городе и селе.  

24. Традиции употребления алкогольных напитков в России 

(психологические и социокультурные факторы).  

25. Молодежная наркомания: цена расплаты.  

26. Проституция как социальный феномен.  

27. Проституция и наркомания в студенческой среде.  

28. Самоубийство в зеркале статистики.  

29. Преступность в ХХ и ХХI вв.  

30. Девиантное поведение подростов: социальный и психологический 

аспекты.  

31. Молодежные движения и субкультуры.  

32. Мифологические системы древности о проблеме «неправильного» 

поведения человека.  

http://www.psihdocs.ru/praktiki-brachno-semejnih-otnoshenij-v-studencheskoj-srede.html


 

 

 

33. Философские трактаты Античности о смысле социальных норм и 

социальных отклонений.  

34. Влияние римского права на последующие представления о системе и 

роли норм, формах и средствах реагирования на отклоняющееся 

поведение.  

35. Прямое и викарное научение отклоняющемуся поведению.  

36. Социально-психологический аспект отклоняющегося поведения: влияние 

группы на социальное поведение человека.  

37. Сравнительный анализ основных направлений в объяснении причин 

отклоняющегося поведения (философский, биологический, 

психологический, социологический подходы).  

38. Работа Э.Дюркгейма «Самоубийство: Социологический этюд».  

39. Основные проблемы отклоняющегося поведения в работах саратовских 

социологов, философов, правоведов, юристов, психологов.  

40. Микросфера и ее влияние на отклоняющееся поведение.  

41. Социальное самочувствие как фактор отклоняющегося поведения.  

42. Причины отклоняющегося поведения в масштабах общества и на уровне 

региона.  

43. Глобализация и ее преломление в контексте отклоняющегося поведения.  

44. Трансформация мотивационной базы отклоняющегося поведения в 

современном российском обществе.  

45. Проблемы совершенствования карательных и исправительных 

учреждений.  

46. Формирование правосознания как основа снижения криминогенной 

ситуации в обществе.  

47. СМИ и социальный контроль отклоняющегося поведения.  

 

6.4. Письменная работа (аудиторная), решение задач. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1 
Пациент М., мужчина 28 лет. с хорошо развитой способностью к интроспекции 

активно и творчески участвовал в работе. Злоупотребление алкоголем 

связывает с фрустрирующей ситуацией «крушения надежд». После службы в 

армии «вынужден» был жениться на женщине, которая сообщила о 

беременности в позднем сроке. Считает, что с браком «рухнули все планы на 

будущее», предъявляет к себе высокие требования по содержанию семьи, 

употребление алкоголя помогает «отвлечься от проблем, необходимости их 

решения». Отмечает позитивные и негативные стороны употребления - 

«забываешь о проблемах», избавляет от депрессии, «освобождает голову», 

освобождает от чувства долга по отношению к семье; мешает 

самореализоваться, усиливает депрессию, увеличивает проблемы, разрушает 

семью. У пациента отмечена противоречивость в высказываниях и поведении, 

например потребность в заботе со стороны родителей и конфликтное поведение 



 

 

 

с ними, направленное на сепарацию и желание быть «свободным». Пациент 

может обозначить внешние провоцирующие ситуации на употребление 

алкоголя, такие как недовольство жены, по поводу выполнения им супружеских 

обязанностей, особенно в ситуации, когда пациент считает, что усилием воли 

проявлял заботу о семье, ситуации, когда родители звонят, интересуются 

делами, воспринимаются пациентом, как, контроль за поведением и лишение 

возможности самостоятельно делать выбор. Внутренние провоцирующие 

переживания – не готовность к ответственной семейной жизни, крушение 

надежд, одиночество, не возможность реализовывать намеченные раннее 

планы, сопровождающиеся «кручиной». 

В ходе консультирования у пациента повысилась уверенность, что он может 

влиять на события своей жизни и корректировать планы в соответствии с 

реальностью. Пациентом осознана необходимость использовать прошлый опыт, 

даже негативный, вопреки решению «забыть все, что было до больницы». 

Пациент самостоятельно делал записи относительно своих переживаний, в 

которых формулировал жизненные цели и способы их достижения. 

 

Вопросы 

1.  В чем сущность мотивационного консультирования? 

2.  Какой стиль межличностного взаимодействия предполагает мотивационное 

консультирование? 

3.  На какой стадии изменений находится пациент? Обоснуйте свой выбор. 

4.  Какие приемы мотивационного консультирования целесообразны на данной 

стадии? 

5.  Предложите план дальнейшего сопровождения пациента в рамках 

мотивационного консультирования. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2 
Пациент П., мужчина 60 лет демонстрирует готовность к сотрудничеству. 

Известно, со слов пациента, что в наркологической больнице впервые. После 

ультимативного требования жены, сделал самостоятельный выбор на лечение. 

Предъявляемая проблема с алкоголем заключается в том, что не может 

контролировать дозу. Причину злоупотребления видит в снижении способности 

справляться с требованиями социума «на работе требования все растут, а у меня 

сил нет справляться, для семьи надо много зарабатывать, а я не могу … нервы 

сдают». В беседе пациент отметил, что алкоголь (в малых дозах) помогает 

снимать напряжение, снимает боль в желудке, поднимает настроение, проблемы 

http://pandia.ru/text/category/narkologiya/


 

 

 

кажутся не такими не разрешимыми и отступают на второй план, становится 

«все все равно», позволяет освободится от работы «или пойти с другими 

выпить, вроде как при деле, или работать, больше ничего не остается», 

«активизирует, приводит в тонус». Но в больших дозах «не могу остановиться, 

нужен индикатор, чтобы определить, когда хватит» алкоголь дает усталость, 

сонливость, усиливает боль в желудке, наступает апатия, злоба, черствость, 

пренебрежение чувствами близких, разрушает отношения в семье. 

Вопросы 

1.  В чем сущность мотивационного консультирования? 

2.  Какой стиль межличностного взаимодействия предполагает мотивационное 

консультирование? 

3.  На какой стадии изменений находится пациент? Обоснуйте свой выбор. 

4.  Какие приемы мотивационного консультирования целесообразны на данной 

стадии? 

5.  Предложите план дальнейшего сопровождения пациента в рамках 

мотивационного консультирования. 

 

 

6.5. Индивидуальное собеседование по теме занятия. Проанализируйте 

лекционный материал, учебники, учебно-методические пособия, монографии и 

научную литературу по темам (предложенные преподавателем) дисциплины. 

Составьте план ответа, аргументируя свою точку зрения.  
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2. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Карта литературного обеспечения (включая электронные 
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обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева) и комплекс лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения. 
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3. Учебные ресурсы 

3.1. Карта литературного обеспечения дисциплины 

 

№ п/п Наименование Место хранения/ 

электронный адрес 

Кол-во 

экземпляров/ 

точек доступа 

 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Клиническая психология [Текст] : учебник / ред. Б. Д. Карвасарский. - 2-е изд. - СПб.: 

Питер, 2006. - 960 с. 

Научная библиотека 56 

2.  Государев, Николай Алексеевич. Клиническая психология [Текст] : учебное пособие / 

Н. А. Государев. - М. : Ось-89, 2007. - 144 с. 

 

Научная библиотека 42 

3.  Нагаев, В.В. Основы клинической психологии : учебное пособие / В.В. Нагаев ; Фонд 

содействия правоохранительным органам «ЗАКОН И ПРАВО». - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2014. - 463 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01156-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4.  Кулганов, В.А. Прикладная клиническая психология : учебное пособие / 

В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012. - 

444 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-038-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334  

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

5.  Фролова, Ю.Г. Медицинская психология : учебник / Ю.Г. Фролова. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2016. - 432 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2771-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477464 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477464


 

 

 

6.  Корецкая, И.А. Клиническая психология : Учебно-методический комплекс / 

И.А. Корецкая. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 48 с. - ISBN 978-

5-374-00366-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90910 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

7.  Российское образование [Электронный ресурс] : Федеральный портал. http://www.edu.ru свободный 

8.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : 

Федеральный портал. 

http://window.edu.ru свободный 

9.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : Федеральный портал. 

http://fcior.edu.ru свободный 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

10.  Elibrary.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотечная система : база данных 

содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке, 

технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000– .  

http://elibrary.ru свободный 

11.  Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое обеспечение : справочная 

правовая система. – Москва, 1992.  

Научная библиотека  локальная 

сеть вуза 

12.   East View : универсальные базы данных [Электронный ресурс] : 

периодика России, Украины и стран СНГ . – Электрон.дан. – ООО ИВИС. – 2011 - . 

https://dlib.eastview.com Индивидуальный 

неограниченный 

доступ  

13.  Антиплагиат. Вуз [Электронный ресурс] 

  

https://krasspu.antiplagiat

.ru 

 

Индивидуальный 

доступ 

14.  Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  https://icdlib.nspu.ru 

 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

 

 

Согласовано: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90910
http://elibrary.ru/


 

 

 

заместитель директора библиотеки        /  Шулипина С.В.    
      (должность структурного подразделения)                    (подпись)                (Фамилия И.О.)                     

 

 



 

 

 

3.2. Карта материально-технической базы дисциплины 
 

Аудитория Оборудование  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-02 

Маркерная доска-1шт. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-03 

Учебная доска-1шт. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-04 

Учебно-

исследовательская 

лаборатория 

«Студия 

инклюзивного 

образования» 

Проектор-1шт., компьютер с колонками -1шт., детский 

игровой терминал «Солнышко» настенный -2 шт.,  

пробковые доски-2шт., флипчарт-1шт., экран-1шт., 

интерактивная доска-1шт., учебная доска-1шт., стол для 

инвалида-колясочника -1шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-05 

Телевизор-1шт, учебная доска -1 шт. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-06 

Телевизор-1шт, маркерная доска -1шт. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-07 

Проектор-1шт, компьютер-1шт, маркерная доска-1шт, 

учебная доска-1шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-08 

Проектор-1шт, компьютер-1шт, интерактивная доска-

1шт, маркерная доска-1шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-09а 

Учебная доска-1шт. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-10 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Научно-

практическая 

Компьютеры-2шт., ноутбуки-3шт., 

Электроэнцефалограф,  

Нейроэнергокартограф, Приборы 

психофизиологического тестирования "Психофизиолог", 

Кардиограф "Валента", Приборы динамической 

омегаметрии головного мозга "Омега-тестер", 

аппаратно-программный комплекс биологической 

обратной связи "БОС-пульс профессиональный", 



 

 

 

лаборатория 

инновационных 

методов 

обследования и 

коррекции 

сенсорных систем 

человека» 

Прибор доплеровской диагностики "Ангиодин", 

приборы для микрополяризации головного мозга, 

беговая дорожка, велоэргометр, мяч гимнастический, 

маты, шведская стенка, батут, комплекс гимнастический 

гроссо,  

Комплект логопедический, Комплекты психологических 

тестов, методические пособия кафедры специальной 

психологии, Международного института аутизма, 

литература по психологии, дефектологии, логопедии. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-11 

Проектор-1шт, компьютер с колонками-1шт, экран-1шт, 

учебная доска-2шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-06 

Учебная доска-1шт, маркерная доска-1шт. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-08 

Проектор-1шт, компьютер-1шт, интерактивная доска-

1шт, маркерная доска-1шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-10 

Учебно-

исследовательская 

лаборатория 

«Проектирование 

образовательной 

среды по методу 

Марии 

Монтессори 

Комплект Монтессори-материалов (упражнения в 

практической жизни, сенсорика, математика, язык,  

космическое воспитание, маркерная доска), 

методический материал, нормативные документы по 

организации социального обслуживания 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-12 

Компьютер-12 шт., интерактивная доска-1шт, проектор-

1шт.  

Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор 

№ ДС 14-2017 от 27.12.2017 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-14 

Компьютер-5шт, МФУ-1шт, учебная доска-1шт, 

пробковая доска-1шт. 

Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор 

№ ДС 14-2017 от 27.12.2017 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-14а 

Экран-1шт, учебная доска-1шт. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-15 

Компьютер-1шт., ноутбук-2шт., принтер-1шт., планшет-

3шт.,  

ноутбук-трансформер-1шт., магнитно-маркерная доска-



 

 

 

«Ресурсный центр 

поддержки людей 

с комплексными 

нарушениями 

здоровья 

(одновременным 

нарушением слуха 

и зрения» 

1шт., учебно-методическая литература. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-16 

Компьютер-2шт., МФУ-2шт., комплект материалов по 

психологии (учебная, учебно-методическая литература). 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-16а 

Проектор-1шт., ноутбук-1шт., макет строения человека-

1шт., макет внутренних органов человека-1шт., 

компьютер-1шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-18 

Маркерная доска-1шт., интерактивная доска-1шт. 

Аудитории для самостоятельной работы 

г. Красноярск, ул. 

Ады Лебедевой, 

д.89,  

ауд. 1-05 Центр 

самостоятельной 

работы 

компьютер- 15 шт., МФУ-5 шт. 

Microsoft® Windows® Home 10 Russian OLP NL 

AcademicEdition Legalization GetGenuine (OEM 

лицензия, контракт № Tr000058029 от 27.11.2015); 

Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  №1B08-

190415-050007-883-951; 

7-Zip - (Свободная лицензия GPL); 

Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия); 

Google Chrome – (Свободная лицензия); 

Mozilla Firefox – (Свободная лицензия); 

LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); 

XnView – (Свободная лицензия); 

Java – (Свободная лицензия); 

VLC – (Свободная лицензия). 

Гарант - (договор № КРС000772 от 21.09.2018) 

КонсультантПлюс (договор № 20087400211 от 

30.06.2016); 

 

ноутбук-10 шт. 

Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор 

№ ДС 14-2017 от 27.12.2017 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, 20 ауд. 

2-09 Ресурсный 

центр 

Компьютер-13шт., ноутбук-2шт., научно-справочная 

литература. 

Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор 

№ ДС 14-2017 от 27.12.2017 

г. Красноярск, ул. Компьютер -1шт. 



 

 

 

Взлетная 20 

ауд. 3-09 

Microsoft® Windows® 8.1 Professional (OEM лицензия, 

контракт № 20А/2015 от 05.10.2015); 

Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  №1B08-

190415-050007-883-951; 

7-Zip - (Свободная лицензия GPL); 

Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия); 

Google Chrome – (Свободная лицензия); 

Mozilla Firefox – (Свободная лицензия); 

LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); 

XnView – (Свободная лицензия); 

Java – (Свободная лицензия); 

VLC – (Свободная лицензия); 

КонсультантПлюс (договор № 20087400211 от 

30.06.2016) 
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