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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Рабочая программа по дисциплине «Технологии организации 

психологического просвещения семьи» отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 127 и 

профессиональным стандартом «Педагог-психолог», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24.07.2015 № 514н. 

Дисциплина «Технологии организации психологического просвещения 

семьи» относится к дисциплинам по выбору обучающихся части ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений: изучается на 2 

курсе в 3 семестре для очной формы обучения и на 2 курсе в 4 семестре для 

заочной формы обучения; индекс дисциплины в учебном плане – 

Б1.В.1.ДП.03.ДВ.01. 
 

1.2. Трудоемкость дисциплины (общий объем времени, отведенного 

на изучение дисциплины) составляет 2 з.е., 72 часа общего объема времени, 

из них – 4 часа лекционных занятий, 16 часов семинарских занятий и 52 часа 

самостоятельной работы по очной форме обучения, 2 часа лекционных 

занятий, 10 часов семинарских занятий и 60 часов самостоятельной работы 

по заочной форме обучения. Форма промежуточной аттестации – экзамен по 

модулю. 
 

1.3. Цель и задачи дисциплины «Технологии организации 

психологического просвещения семьи» 

Цель освоения дисциплины: ознакомить магистров с современными 

проблемами воспитания в семье детей разного возраста. В процессе обучения 

(дискуссий, критического анализа статей и первоисточников, 

индивидуальных и групповых проектов) к окончанию изучения дисциплины 

магистры смогут: читать и анализировать различного рода и проблематики 

материалы в области семейного воспитания; работать с семьей, 

ориентироваться в широте подходов к пониманию семейного воспитания, 

обозначать собственную позицию относительно каждого из них; проводить 

теоретический анализ психологической литературы; выделять 

исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности.  

Задачи: 

 Изложить базисные теоретические исследования психологов по 

семейному воспитанию. 

 Ознакомить магистров с прикладными аспектами семейной педагогики 

и психологии. 

 



1.4. Основные разделы содержания. 

 

1. Общие проблемы семейного воспитания.  

2. Частные проблемы семейного воспитания.   

 

 

1.5. Планируемые результаты обучения. В результате изучения 

дисциплины магистр должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

ПК-4. Способен консультировать субъектов образовательного процесса 

по психологическим проблемам обучения и развития различных контингентов 

обучающихся, вопросам самопознания, профессионального самоопределения, 

личностным проблемам, в том числе, кризисным состояниям, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим вопросам.  

 

 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения 

 

Задачи освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (дескрипторы) 

Код результата 

обучения 

(компетенция) 

изложить 

базисные 

теоретические 

исследования 

психологов по 

семейному 

воспитанию  

Знать:  
- категории и понятия научной психологии и 

педагогики 
- принципы, закономерности, механизмы 

семейного функционирования и воспитания 

- основные классические и современные 

теории семейного воспитания 

Уметь:  
- ориентироваться в основных концепциях 

отечественной и зарубежной психологической 

науки 

- понимать принципы построения моделей 

исследования и интерпретации 

индивидуальной истории семьи. 

Владеть навыками: 
- критического анализа теоретических 

подходов к изучению характеристик семьи 

- изложения в форме устного или письменного 

сообщения или доклада основных положений, 

содержащихся в учебно-методической или 

специальной научной литературе, а также 

интерпретации результатов, представленных в 

сообщении или докладе. 

ОПК-7 — 

способность 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений  

 



ознакомить 

магистров с 

прикладными 

аспектами 

семейной 

педагогики и 

психологии 

Знать:  
- психологические особенности и специфику 

функционирования разных типов семей 

- народные традиции по установлению 

семейных отношений 

- нормативно-правовые документы, 

регулирующие семейные отношения  

Уметь:  
- анализировать литературу отечественных и 

зарубежных ученых  

- исследовать семью в жизненном контексте 

Владеть навыками: 
- способами обеспечения психологической 

адаптации семьи в современных условиях  

ОПК-6 — 

способность 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ПК-4 — 

способность 

консультировать 

субъектов 

образовательного 

процесса по 

психологическим 

проблемам 

обучения и 

развития различных 

контингентов 

обучающихся, 

вопросам 

самопознания, 

профессионального 

самоопределения, 

личностным 

проблемам, в том 

числе, кризисным 

состояниям, 

вопросам 

взаимоотношений в 

коллективе и 

другим вопросам 

 

1.6. Контроль результатов освоения дисциплины.  В процессе 

обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды 

деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 

выполнение заданий в рабочей тетради, подготовка к семинарским занятиям, 

презентаций по выбранной проблеме, представление индивидуальных 

проектных работ (мини-исследование). 

 

 



1.7. Перечень образовательных технологий, используемых при 

освоении дисциплины: современное традиционное обучение, педагогика 

сотрудничества, технология проектного обучения (метод жизненных заданий, 

«Дальтон-план», Кейс-стади метод); интерактивные технологии (дискуссия, 

дебаты, дискурсия, проблемный семинар, тренинговые технологии); 

коллективный способ обучения. 
 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

2.1. Технологическая карта обучения дисциплине «Технологии 

организации психологического просвещения семьи» 

магистров ОПОП 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) образовательной программы  

«Мастерство психологического консультирования» 

по очной форме обучения 

 (общая трудоемкость 2 з.е.) 

 

Наименование разделов и 

тем 
Всего 

часов 
Конт. 

Лекц

ий 
Лаб. 

Прак

т. 
КРЭ 

Сам. 
работ

ы 
КРЭ 

Конт

роль  

Раздел 1. Общие 

проблемы семейного 

воспитания 

20 4 4    16   

Понятие семьи и 

семейного воспитания 
10 2 2    8   

Основы семейного 

воспитания 
10 2 2    8   

Раздел 2. Частные 

проблемы семейного 

воспитания 

52    16  36   

Проблемы малодетной и 

многодетной семьи 
13 4   4  9   

Проблемы неполной 

семьи 
13 4   4  9   

Проблемы семьи, 

воспитывающей детей с 

психическими и 

соматическими 

нарушениями 

13 4   4  9   

Проблемы семьи, 

воспитывающей детей 

разного возраста 

(дошкольника, школьника, 

подростка) 

13 4   4  9   

Форма промежуточной 

аттестации по учебному 

плану – ЭКЗАМЕН ПО 

МОДУЛЮ 

         

Итого 72  4  16  52   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Технологическая карта обучения дисциплине «Технологии 

организации психологического просвещения семьи» 
магистров ОПОП 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) образовательной программы  

«Мастерство психологического консультирования» 

по заочной форме обучения 

 (общая трудоемкость 2 з.е.) 

 

Наименование разделов и 

тем 
Всего 

часов 
Конт. 

Лекц

ий 
Лаб. 

Прак

т. 
КРЭ 

Сам. 
работ

ы 
КРЭ 

Контр

оль  

Раздел 1. Общие 

проблемы семейного 

воспитания 

24  2  2  20   

Понятие семьи и 

семейного воспитания 
12  2    10   

Основы семейного 

воспитания 
12    2  10   

Раздел 2. Частные 

проблемы семейного 

воспитания 

48    8  40   

Проблемы малодетной и 

многодетной семьи 
12    2  10   

Проблемы неполной 

семьи 
12    2  10   

Проблемы семьи, 

воспитывающей детей с 

психическими и 

соматическими 

нарушениями 

12    2  10   

Проблемы семьи, 

воспитывающей детей 

разного возраста 

(дошкольника, школьника, 

подростка) 

12    2  10   

Форма промежуточной 

аттестации по учебному 

плану – ЭКЗАМЕН ПО 

МОДУЛЮ 

         

Итого 72  2  10  60   

 
 

 

 

 



 

 

2.2. Содержание основных разделов и тем дисциплины  

 

РАЗДЕЛ 1. Общие проблемы семейного воспитания 

 

Тема.  Понятие семьи и семейного воспитания 

Социальный институт семьи. Семья и брак. Семья как первичный 

институт формирования личности. Современная семья и ее особенности. 

Брак, его виды и формы. Отношение к семье и браку сегодня.  

Типы семей. Их особенности. Основные функции семьи: личностные 

(сексуальная, эмоциональная, нравственно–этическая, ценностно–

ориентационная, эстетическая, оздоровительная, рекреационная) и 

социальные (хозяйственно–бытовая, репродуктивная, воспитательная, 

досуговая, коммуникативная). Основные периоды развития семьи и функции 

членов семьи. Различные классификации функций семьи. Структура семьи. 

Ролевое взаимодействие в семье. Смена социальных ролей в семье. 

Принципы воспитания в семье. Особенности современной семьи. Тенденции 

ее развития. Кризис семьи. Пути его преодоления.  

История развития семейного и домашнего воспитания в России: 

периоды развития и краткая характеристика. Формы внесемейного 

воспитания в Древней Руси. Формы воспитания детей: дядьство, кумовство, 

«дома молодежи». Законы семейного воспитания «Домостроя». Семейное 

воспитание в «эпоху реформаторских преобразований». Гувернерство как 

форма домашнего образования и воспитания. Домашнее воспитание в ХIХ-

ХХ вв.  
                                      

Тема.  Основы семейного воспитания 

Воспитательный потенциал семьи: основные формулировки и понятия.  

Гуманистические основы семейного воспитания. Современное 

состояние семейного воспитания. Различные точки зрения на понятие 

«семейное воспитание». Отличия семейного от общественного воспитания. 

Основные общие принципы семейного воспитания. Содержание семейного 

воспитания. Особенности современного семейного воспитания.  

Семейный уклад и культура семейной жизни. Родительский дом как 

основа семьи. Роль, авторитет, требования родителей. Родители как главные 

воспитатели детей. Авторитет родителей и его влияние на развитие личности 

ребенка. Любовь как основная ценность семьи и семейного воспитания. 

Традиции семейного воспитания. Проблемы семейного воспитания. 

Позитивное и негативное в семейном воспитании. Кризисы семейного 

воспитания и его развитие.  

Методы воспитания в семье. Специфика использования методов 

семейного воспитания. Стили семейного воспитания, стили родительского 

поведения. Тактики семейного воспитания. Механизмы семейного 

воспитания. Концепции семейного воспитания. Основные модели семейного 

воспитания. Адлеровская модель. Модель чувственной коммуникации. 

Модель, основанная на транзактном анализе. Модель групповой терапии. 



 

 

Модель родительского всеобуча и подготовки молодежи к семейной жизни. 

Современные модели воспитания. Формирование педагогической культуры и 

педагогической рефлексии родителей.  
                                           

РАЗДЕЛ 2. Частные проблемы семейного воспитания 

 

Тема. Проблемы малодетной и многодетной семьи 

Ценность семьи в современном обществе. Воспитание ребенка в 

различных типах семей. Специфика воспитания ребенка матерью и отцом. 

Работа психолога с малодетными и многодетными семьями. Организация 

просвещения родителей по данной проблеме. 
  

Тема. Проблемы неполной семьи 

Типы неполных семей. Причины, способствующие увеличению 

неполных семей. Анализ проблем в неполных семьях. Анализ особенностей 

воспитания в разных типах неполных семей. Организация просвещения 

родителей по данной проблеме. 

 

Тема. Проблемы семьи, воспитывающей детей с психическими и 

соматическими нарушениями 

Влияние материнского и отцовского отношения на психологическое и 

соматическое состояние ребенка. Влияние различных расстройств и болезней 

ребенка на семью. Часто болеющий ребенок в семье. Воспитание в семье 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Организация 

просвещения родителей по данной проблеме. 

 

Тема. Проблемы семьи, воспитывающей детей разного возраста 

(дошкольника, школьника, подростка) 

Особенности воспитания дошкольника, младшего школьника, 

подростка и юноши. Проблемы в разных возрастных категориях. 

Особенности методов воспитания детей разного возраста. Организация 

просвещения родителей по данной проблеме. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Технологии 

организации психологического просвещения семьи» 
магистров ОПОП 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) образовательной программы 

Мастерство психологического консультирования 

по очной, заочной форме обучения 

 

Курс «Технологии организации психологического просвещения семьи» 

является одним из базовых психологических дисциплин в подготовке 

магистров психолого-педагогического направления. Данная дисциплина 

направлена на овладение знаниями о воспитании ребенка в семье. Владея 

теоретическими знаниями и практическими умениями, психолог-консультант 

может адекватно воспринимать окружающую действительность и 

эффективно работать в выбранной области. Для успешного освоения 

материала необходимы глубокие знания из общей психологии, возрастной 

психологии, педагогике; студент должен понимать и ставящиеся перед ним 

вопросы и проблемы, и в целом психологию как науку. Кроме того, от 

студентов требуется самостоятельная работа в виде, в первую очередь, 

прочтения большого количества литературы (учебники, монографии, 

сборники статей, журнальные статьи и т.п.). Освоить изучаемый предмет 

также поможет постоянное размышление над прочитанным материалом, что 

может выражаться в различных формах, начиная с риторических вопросов и 

заканчивая дискуссиями в группе.  

Чтобы научиться работать самостоятельно, необходимо 

совершенствовать сам процесс усвоения знаний, в частности, умение 

слушать лекции, готовиться к семинарским занятиям, к сдаче зачетов и 

экзаменов. 

Теоретические знания студенты получают на лекциях. Приведем 

некоторые советы по работе студентов на лекционных занятиях, так как от 

этого зависит, насколько продуктивно они в дальнейшем смогут работать на 

семинарских занятиях.  

Лекция, как известно, одна из основных форм учебных занятий в 

высших учебных заведениях, представляющая собой систематичное, 

последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела 

конкретной науки или учебной дисциплины. Прошло много веков с момента 

появления этой формы обучения, но лекция до сих пор остается важнейшей 

формой учебного материала в вузе. К достоинствам лекции можно отнести 

возможность в течение непродолжительного времени сориентировать 

студентов в рассматриваемой научной проблеме, раскрыть ее наиболее 

важные, существенные стороны, дать анализ различных взглядов и 

теоретических концепций по рассматриваемому вопросу.  

Поначалу у студента складывается мнение, что на лекции он – лицо 

пассивное, и все, что от него требуется, - слушать и записывать то, что 

говорит преподаватель. Но это ошибочное, и даже опасное представление. На 



 

 

самом деле слушание лекции предполагает активную мыслительную 

деятельность студента, главная задача которого – понять сущность 

рассматриваемой темы, уловить логику рассуждений лектора; размышляя 

вместе с ним, оценить его аргументацию, составить собственное мнение об 

изучаемых явлениях и соотнести услышанное с тем, что уже изучено. И при 

этом студент должен еще успевать делать записи изложенного материала. 

Чтобы Вам было легче на лекционных занятиях, рекомендуем 

несколько практических советов. 

 Не старайтесь записать дословно все, что говорит преподаватель. 

Учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, записывая самое 

существенное. 

 Учитесь «на слух» отделять главное от второстепенного. Но это 

не значит, что записывать нужно только основные положения и определения, 

необходимы и примеры, приводимые лектором. 

 Записи должны быть сжатыми, логично связанными, представляя 

собой развернутый план лекции. 

 Если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи, 

обязательно полностью заносите их в тетрадь, выполняя аккуратно и 

внимательно. 

 Оставляйте в тетради поля, которые можно использовать в 

дальнейшем для уточняющих записей, комментариев, дополнений и т.п. 

 Постарайтесь выработать свою собственную систему сокращения 

часто встречающихся слов или их замены определенными знаками. Это даст 

Вам возможность меньше писать, больше слушать и думать. 

Всесторонняя подготовка специалистов – это не только приобретение 

знаний, но и выработка умений применять знания на практике, в жизни. 

Особенно важными являются профессиональные умения по специальностям. 

Такие умения можно выработать на семинарских (практических) занятиях.  

Задачами практических занятий являются: 

 расширение, углубление и детализация научных знаний, 

полученных на лекциях. Семинарские занятия логически продолжают 

лекции. Но если на последних закладываются лишь основы научных знаний в 

обобщенной форме, то на семинарских занятиях эти знания расширяют, 

углубляют, детализируют; 

 повышение уровня освоения учебного материала. Пользуясь 

классификацией уровней обучения, основанной на принципах теории 

поэтапного формирования умственных действий, можно отметить, что на 

лекциях учебный материал усваивается только на первом уровне – уровне 

знакомства, характеризующимся главным образом узнаванием, 

распознаванием, различием и опознанием. В то же время на семинарских 

занятиях процесс обучения осуществляется на более высоких уровнях: 

втором – уровне репродукции, позволяющем воспроизводить информацию на 

обучаемом объекте; третьем – уровне умений и навыков, характеризующемся 

возможностью применять знания на практике для решения задач некоторого 



 

 

класса; четвертом – уровне трансформации, позволяющем переносить знания 

для решения практических задач в другую область деятельности; 

 привитие умений и навыков. На семинарах студенты не только 

знакомятся с методологией и методикой научных исследований в общей 

форме (это делается на лекциях), но и приобретают соответствующие умения 

и навыки; 

 развитие научного мышления и речи студентов. На лекциях 

студенты слушают логически выдержанную и грамматически правильно 

оформленную речь преподавателя. На семинарских же занятиях студенты 

сами непосредственно будут учиться этому мастерству; 

 проверка и учет знаний. Существующая ныне поточно-

лекционная система обучения не обеспечивает постоянной обратной связи. 

Поэтому все формы семинарских занятий – являются важным средством 

более действенной проверки знаний, оперативной обратной связи, 

осуществляемой по формуле «студент – преподаватель»; 

 развитие научного кругозора и общей культуры, формирование 

педагогического такта и навыков публичного выступления перед 

коллективом; 

 воспитание самостоятельности и ответственного отношения к 

труду; 

 развитие познавательной активности и привитие навыков 

самостоятельной работы, особенно с первоисточниками, дополнительной и 

специальной литературой; 

 привитие навыков ведения коллективной беседы, участие в 

творческой дискуссии, умения аргументированно отстаивать свои взгляды, 

вырабатывать свою жизненную позицию. 

Все эти задачи должны быть направлены на осуществление конечной 

цели образования – всестороннего развития личности будущего бакалавра. 

Подготовка к практическим занятиям осуществляется по этапам.  

Первый из них – предварительное планирование. Выяснив тему 

предстоящего занятия, изучив содержание плана, ознакомившись с объемом 

работы, Вы составляете ориентировочный план подготовки. 

Второй этап – повторение уже имеющихся знаний. После того, как 

работа спланирована, Вы приступаете к повторению изучаемой темы сначала 

по конспекту лекций, а затем по учебнику. С этой целью Вам необходимо 

предварительно прочитать и восстановить в памяти содержание записей 

конспекта, а после этого с целью уточнения конспекта – текст 

соответствующего раздела учебника. 

Третий этап – углубление знаний по теме. Он состоит в чтении 

рекомендованной литературы в том порядке, как она указана в плане: вначале 

основной, затем – дополнительной. При чтении ее полезно делать рабочие 

записи по каждому пункту плана. В процессе чтения желательно выписывать 

неясные слова и вопросы. Делать это следует на полях конспектов или 

отдельных листочках с тем, чтобы в последующей работе над темой уточнить 



 

 

их значение, обращаясь при этом к справочной литературе или консультации 

преподавателя. 

Четвертый этап – заключительный. После повторения учебного 

материала по конспекту и учебнику, проработки рекомендованной 

литературы Вы переходите к составлению развернутого плана отчета или 

выступления. После прочтения плана и его уточнения Вы готовы к 

творческому участию в работе семинаров. 

Какова же непосредственная деятельность студентов в процессе 

проведения семинарских занятий? Во-первых, это постоянное стремление 

каждого студента принимать участие в творческой беседе, так как в процессе 

ее значительно развивается познавательная активность, формируется 

самостоятельность в изучении явлений действительности, в формировании 

мировоззрения и превращения знаний в личные убеждения. Во-вторых, 

глубокий и всесторонний анализ вопросов, что позволит студентам более 

серьезно относиться к изучаемому предмету и практическому опыту, а также 

к работе над первоисточниками и другой рекомендованной литературой. В-

третьих, участие в семинарских занятиях путем использования 

разнообразных форм (устных сообщений, рефератов, докладов и рецензий) 

значительно расширяет научный кругозор и культуру речи, воспитывает 

педагогический такт, развивает умения и навыки публичного выступления. В-

четвертых, желание участвовать в коллективных формах обсуждения 

способствует коллективному усвоению знаний, более высокому сознанию 

общественного долга и трудолюбия. 

При самостоятельном изучении тем следует учитывать следующие 

советы: 

при первом ознакомлении с материалом быстро просмотреть 

изучаемый текст, представить себе его общее содержание, логику изложения; 

вдумчивое чтение текста надо осуществлять медленно, уясняя 

прочитанное, выделяя основные идеи. Прочитав материал, попытаться 

соотнести теорию с примерами из практики; 

при изучении сложного материала необходимо составить тезисы, 

рабочие записи;  

если в тексте встречаются непонятные термины, необходимо 

воспользоваться словарем и выяснить значение термина, иначе дальнейшее 

понимание материала будет осложнено; 

необходимо критически осмысливать прочитанное и изученное, 

ответить на вопросы, предложенные после каждой темы. 

Работа с литературой. Необходимую для учебного процесса и 

научных исследований информацию вы черпаете из книг, публикаций, 

периодической печати, специальных информационных изданий и других 

источников. Успешному поиску и получению необходимой информации 

содействуют знания основ информатики, источников информации, составов 

фондов библиотек и их размещения. 



 

 

Чтобы быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации, 

учитесь работать с предметными каталогами библиотеки, уметь пользоваться 

информационными изданиями типа “Экспресс-информация”, “Реферативные 

журналы”, “Книжная летопись”, а также автоматизированной поисковой 

системой и Интернетом, чтобы быстро найти нужную информацию. 

Умение работать с информацией складывается из умения быстро найти 

требуемый источник (книгу, журнал, справочник), а в нем – нужные 

материалы; из умения разобраться в нем, используя при этом различные 

способы чтения. 

Чтение научных книг существенно отличается от чтения 

художественной литературы. При чтении поэзии, прозы работает в основном 

воображение; при изучении научно-технических книг требуется 

определенное напряжение внимания, чтобы глубоко понять смысл 

прочитанного. 

Уметь читать книгу и понимать ее – разные вещи. Приступая к 

изучению содержания книги, необходимо, прежде всего, определить цель 

работы. Уяснение цели мобилизует мышление на усвоение материала, 

концентрирует его внимание на главном, определяет способ чтения. В 

учебной практике цели чтения книг могут быть разными: 

 общее ознакомление с содержанием книги (учебника, учебного 

пособия или монографии); 

 поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или 

углубленное изучение существа вопроса; 

 поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 

 подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 

 изучение источника определенных проблем или практических 

задач; 

 расширение и углубление знаний по определенной проблеме, 

вопросу. 

Понимание цели изучения избранной книги ведет к тому, что книга 

изучается под определенным углом зрения, а не как-нибудь вообще. В этом 

случае прочитанный материал лучше усваивается, крепче запоминается. В 

зависимости от избранной цели различают определенные приемы, способы и 

методы чтения. 

Критерием правильности выбора метода и темпа чтения является 

понимание и усвоение прочитанного, т. е. умение себе или товарищу 

рассказать прочитанное, выделяя при этом главную мысль или главный 

вывод, сохраняя смысловую связь отдельных частей. 

Возникает вопрос: как читать и писать так, чтобы время, потраченное 

на это, не пропало впустую. Существуют общепринятые правила грамотного 

чтения учебной и научной литературы. Изучение литературы должно 

состоять их двух этапов. 

1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой 

начинается с общего ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать 



 

 

титульный лист, аннотацию и оглавление, затем внимательно ознакомиться с 

предисловием, введением и заключением. Прежде всего, читается заглавие, 

название книги. Название книги читают все, но подумать над ним забывают 

многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной книги. Иногда 

научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает 

интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром 

имеющихся в ней приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы 

можно было легко найти материал, если в нем возникает необходимость. 

После этого можно приступить к углубленному изучению книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 

читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 

читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 

читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 

читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 

Разные тексты и цели ознакомления с книгой требуют разных способов 

чтения, т.е. разных способов извлечения информации. Однако техника чтения 

– лишь средство для проникновения в содержание. В зависимости от степени 

глубины проникновения в содержание используют различные способы 

чтения: углубленный, обычный, скорочтение и избирательный, 

отличающийся скоростью и степенью усвоения прочитанного. 

Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство 

запоминания и усвоения изучаемого произведения. Выбор формы записей 

зависит от ваших индивидуальных особенностей и от назначения записей: 

для самообразования, для реферата, выступления и т. п. Ведение записей 

способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует наряду 

со зрительной и моторную память. 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а для психологов – это также самостоятельное теоретическое исследование 

проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее 

условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы 

здесь можно свести к следующим: 

1. Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; 

«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – 

советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это 

можно отыскать»  

2. Сам такой перечень должен быть систематизированным (что 

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания 

курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной 

учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру).  

3. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

(при написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить 

время). 

4. Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 

прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 



 

 

5. При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более 

подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 

лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 

вообще не стоит тратить время. 

6. Безусловно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

7. Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях 

книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто 

сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные 

для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это 

очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

8. Если Вы раньше мало работали с научной психологической 

литературой, то следует выработать в себе способность «воспринимать» 

сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», 

когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то 

либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 

узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель 

и даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» 

начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», 

стоящая это работа или нет... 

9. «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь 

читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже 

фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как 

вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не 

приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о 

прочитанном», – советует Г. Селье.   

10. Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с 

научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги 

просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или 

молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в 

том, как найти «свою» идею... 

 
 



 

 

3. КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Технологическая карта рейтинга дисциплины «Технологии 

организации психологического просвещения семьи» 

 

Наименование 

дисциплины/курса 

Уровень/ступень 

образования 

(бакалавриат, 

магистратура) 

 

Статус 

дисциплины в 

рабочем учебном 

плане (А, В, С) 

Количество 

зачетных 

единиц/кредитов 

Технологии 

организации 

психологического 

просвещения 

семьи 

Магистратура Б1.В.1.ДП.03.ДВ.01 2 З.Е. / 72 часа 

Смежные дисциплины по учебному плану 

Предшествующие: Феноменология развития личности 

Последующие: Возрастно-психологическое консультирование, Семейное 

консультирование, Консультирование в системе детско-родительских отношений, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная) 

 

ВХОДНОЙ МОДУЛЬ 

(проверка «остаточных» знаний по ранее изученным смежным дисциплинам) 

 Форма работы Количество баллов 5 % 

min max 

 Коллоквиум 3 5 

Итого 3 5 

 

РАЗДЕЛ № 1 

 Форма работы Количество баллов 45 % 

min max 

Текущая работа Посещение 

семинарских 

занятий 

3 5 

 Участие в 

обсуждениях, 

диспутах 

6 10 

 Доклад 6 10 

 Задания для 

самостоятельной 

работы 

6 10 

Промежуточный 

рейтинг-контроль 
Коллоквиум 6 10 



 

 

Итого 27 45 

 

РАЗДЕЛ № 2 

 Форма работы Количество баллов 45 % 

min max 

Текущая работа Посещение 

семинарских 

занятий 

3 5 

 Участие в 

обсуждениях, 

диспутах 

6 10 

 Доклад 6 10 

 Задания для 

самостоятельной 

работы 

6 10 

Промежуточный 

рейтинг-контроль 
Коллоквиум 6 10 

Итого 27 45 

 

Итоговый модуль 

Содержание Форма работы Количество баллов 5 % 

min max 

 Устный опрос 3 5 

Итого 3 5 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Базовый 

модуль/ 

Тема 

Форма работы Количество баллов 

min max 

Р №1  Собеседование по 

модулю 

1 5 

Р № 2  Разработка медиа-

презентаций 

1 10 

БМ № 2  Конспектирование 

первоисточников 

1 5 

БМ № 2  Составление 

психологических 

рекомендаций по теме 

1 5 

БМ № 3  Написание реферата 1 5 

БМ №3  Выполнение 

творческого задания 

(по согласованию  

преподавателем) 

1 5 

Итого 6 35 

   



 

 

Общее количество баллов по 

дисциплине 

(по итогам изучения всех модулей, без 

учета дополнительного модуля) 

min max 

60 100 

 

Соответствие рейтинговых баллов академической оценке 

 

61-100 баллов - зачтено 

 

Прим.: преподаватель имеет право по своему усмотрению добавлять 

студенту определенное количество баллов (но не более 5% от общего количества) 

за: 

- активность на занятиях; 

- выступление с докладом на научной конференции; 

- научную публикацию; 

- иные учебные или научные достижения. 

Автоматический экзамен может быть получен только при условии отсутствия 

пропусков занятий и написания контрольных работ на положительные отметки. 

 

Штрафные санкции: 

Пропуск трех и более занятий – 10 баллов 

Бездействие на пяти и более семинарских занятиях – 20 баллов 

Просроченная сдача индивидуальных заданий – 20 баллов 

Плагиат – 50 баллов 

 
     

 



 

 

3.2. Фонд оценочных средств (контрольно-измерительные материалы) 
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1. Назначение фонда оценочных средств 

 

1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Технологии организации 

психологического просвещения семьи» является установление соответствия 

учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям 

основной профессиональной образовательной программы, рабочей 

программы дисциплины. 

 

1.2. ФОС по дисциплине/модулю решает задачи:  

 контроль и управление процессом приобретения магистрами 

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 и 

общепрофессиональных 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 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» (уровень магистратуры, программа подготовки: 

академическая магистратура), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 127; 

- образовательной программы академической магистратуры 

«Мастерство психологического консультирования»; 

- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и 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» и его филиалах. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Перечень компетенций, подлежащих формированию в рамках 

дисциплины  

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины 

 ОПК-6 — способность проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 ОПК-7 — способность планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений  

 ПК-4 — способность консультировать субъектов образовательного 

процесса по психологическим проблемам обучения и развития различных 

контингентов обучающихся, вопросам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам, в том числе, кризисным 

состояниям, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам 

 

 2.2. Оценочные средства  
 

Компетенция 
Дисциплины, практики, участвующие в 

формировании данной компетенции 

Тип 

контроля  

Оценочное 

средство/КИМ 

Но

мер 
Форма 

ОПК-6 — 

способность 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями

  

Экспертиза и проектирование 

психологически безопасной и 

развивающей среды, Психологическая 

диагностика в психологическом 

консультировании, Бихевиоральный 

подход в психологическом 

консультировании, Экзистенциальный 

подход в психологическом 

консультировании, Когнитивный подход в 

консультировании, Гештальт-подход в 

консультировании, Возрастно-

психологическое консультирование,  

Семейное консультирование,  

Психолого-педагогическое 

консультирование, Практикум по 

психологическому консультированию,  

Консультирование в системе 

психологического сопровождения особого 

ребенка, Консультирование в системе 

детско-родительских отношений,  

Технологии организации 

психологического просвещения семьи, 

Семейная медиация, Учебная практика: 

технологическая (проектно-

Текущий 

контроль 
 

Домашние 

задания, 

зачет 



 

 

технологическая) практика, 

Производственная практика: 

технологическая (проектно-

технологическая) практика, Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена,  

Выполнение  и защита выпускной 

квалификационной работы. 

ОПК-7 — 

способность 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений  

Психологические отрасли, 

психологические службы и практики,  

Экспертиза и проектирование 

психологически безопасной и 

развивающей среды, Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Психологическая диагностика в 

психологическом консультировании, 

Основы индивидуальной и групповой 

супервизии, Возрастно-психологическое 

консультирование, Семейное 

консультирование, Психолого-

педагогическое консультирование,  

Практикум по психологическому 

консультированию, Консультирование в 

системе психологического сопровождения 

особого ребенка, Консультирование в 

системе детско-родительских отношений,  

Технологии организации 

психологического просвещения семьи, 

Семейная медиация, Организационное 

консультирование с практикумом, 

Технологии управления конфликтами в 

организации, Корпоративная культура: 

диагностика, планирование, развитие, 

Учебная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) практика, 

Производственная практика: 

технологическая (проектно-

технологическая) практика, Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, 

Выполнение  и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Текущий 

контроль 
 

Коллоквиу

м, зачет 



 

 

ПК-4 — 

способность 

консультировать 

субъектов 

образовательного 

процесса по 

психологическим 

проблемам 

обучения и 

развития различных 

контингентов 

обучающихся, 

вопросам 

самопознания, 

профессионального 

самоопределения, 

личностным 

проблемам, в том 

числе, кризисным 

состояниям, 

вопросам 

взаимоотношений в 

коллективе и 

другим вопросам 

Основы индивидуальной и групповой 

супервизии, Бихевиоральный подход в 

психологическом консультировании,  

Экзистенциальный подход в 

психологическом консультировании, 

Когнитивный подход в консультировании, 

Гештальт-подход в консультировании,  

Кризисное консультирование,  

Профессиональное консультирование,  

Практикум по психологическому 

консультированию, Дистантное 

психологическое консультирование,  

Технологии группового психологического 

консультирования, Психотерапия в 

психологическом консультировании,  

Психолого-педагогическая коррекция в 

психологическом консультировании, 

Основы клинической психологии, 

Психологическое здоровье и 

Психосоматика, Возрастно-

психологическое консультирование,  

Семейное консультирование,  

Психолого-педагогическое 

консультирование, Практикум по 

психологическому консультированию, 

Консультирование в системе 

психологического сопровождения особого 

ребенка, Консультирование в системе 

детско-родительских отношений, 

Технологии организации 

психологического просвещения семьи,  

Семейная медиация, Организационное 

консультирование с практикумом,  

Технологии управления конфликтами в 

организации, Корпоративная культура: 

диагностика, планирование, развитие,  

Производственная практика: 

технологическая (проектно-

технологическая) практика, 

Преддипломная практика, Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, 

Выполнение  и защита выпускной 

квалификационной работы, Тренинг-

семинар. 

Текущий 

контроль 

 

 
Коллоквиу

м, зачет 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

3.1. Фонд оценочных средств включает: экзамен по модулю 

3.2. Оценочные средства  

3.2.1. Оценочное средство экзамен по модулю. 

 
 

Формируемые  
компетенции  

Продвинутый уровень 

сформированности 

компетенций  

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций  

Пороговый уровень 

сформированности 

компетенций  

 61-100 баллов - зачтено 

 ОПК-6  

На продвинутом 

уровне способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

На базовом уровне 

способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

На пороговом уровне 

способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-7  

На продвинутом 

уровне способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений  

На базовом уровне 

способен планировать 

и организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений  

На пороговом уровне 

способен планировать 

и организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений  

ПК-4  

На продвинутом 

уровне способен 

консультировать 

субъектов 

образовательного 

процесса по 

психологическим 

проблемам обучения и 

развития различных 

контингентов 

обучающихся, 

вопросам 

самопознания, 

профессионального 

На базовом уровне 

способен 

консультировать 

субъектов 

образовательного 

процесса по 

психологическим 

проблемам обучения и 

развития различных 

контингентов 

обучающихся, 

вопросам 

самопознания, 

профессионального 

На пороговом уровне 

способен 

консультировать 

субъектов 

образовательного 

процесса по 

психологическим 

проблемам обучения и 

развития различных 

контингентов 

обучающихся, 

вопросам 

самопознания, 

профессионального 



 

 

самоопределения, 

личностным 

проблемам, в том 

числе, кризисным 

состояниям, вопросам 

взаимоотношений в 

коллективе и другим 

вопросам 

самоопределения, 

личностным 

проблемам, в том 

числе, кризисным 

состояниям, вопросам 

взаимоотношений в 

коллективе и другим 

вопросам 

самоопределения, 

личностным 

проблемам, в том 

числе, кризисным 

состояниям, вопросам 

взаимоотношений в 

коллективе и другим 

вопросам 

 

 

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля 

 

4.1. Фонды оценочных средств включают: домашние письменные 

задания; написание докладов и рефератов; вопросы к коллоквиуму; вопросы 

к экзамену по модулю. 

 

4.2 Критерии оценивания см. в технологической карте рейтинга 

рабочей программы дисциплины 

4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 1 – задания для 

домашних письменных работ 

 

 Критерии оценивания  Количество баллов (вклад в 

рейтинг)  

Грамотное использование 

психологических терминов 
3 

Логичность и последовательность 

изложения материала 
3 

Владение методами психологического 

анализа 
4 

Максимальный балл  10 

 

4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 2 – доклады  

 

 Критерии оценивания  Количество баллов (вклад в 

рейтинг)  

Грамотное использование 

психологических терминов 
3 

Логичность и последовательность 

изложения материала 
3 

Владение методами психологического 

анализа 
4 

Максимальный балл  10 

 

4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 3 – коллоквиум 

 

 Критерии оценивания  Количество баллов (вклад в 



 

 

рейтинг)  

Грамотное использование 

психологических терминов 
3 

Логичность и последовательность 

изложения материала 
3 

Владение методами психологического 

анализа 
4 

Максимальный балл  10 

 

4.2.4. Критерии оценивания по оценочному средству 4 — реферат 

 

 Критерии оценивания  Количество баллов (вклад в 

рейтинг)  

Грамотное использование 

психологических терминов 

1 

Логичность и последовательность 

изложения материала 

1 

Владение методами психологического 

анализа 

3 

Максимальный балл  5 

 

 

5. Оценочные средства (контрольно-измерительные материалы) 

 

5.1. Вопросы к экзамену по модулю 

1. Общие и различные признаки общественного и семейного воспитания. 

2. История развития семейного воспитания в Древней Руси. 

3. Семейное воспитание в ХVП – ХVШ вв. 

4. Домашнее воспитание в Х1Х – ХХ вв. 

5. Характеристика понятий семья и брак.  

6. Типы семей. Классификации типов семьи.  

7. Основные функции семьи. Основные периоды развития семьи  

8. Принципы воспитания в семье. 

9. Понятие семейные ценности 

10. Основные составляющие психолого-педагогических основ семейного 

воспитания.  

11. Традиции семейного воспитания. 

12. Воспитание детей в неполной семье. 

13. Роль и авторитет родителей в воспитание детей. 

14. Проблемы семейного воспитания 

15. Родительский очаг как основа семейного воспитания. 

16. Воспитание детей в многодетной семье. 

17. Специфика воспитания мальчиков и девочек. 

18. Специфика воспитания близнецов. 



 

 

19. Специфика воспитания единственного ребенка  

20. Понятия «сотрудничество», «взаимодействие», «партнерство».  

21. Организация психолого-педагогического просвещения родителей.  

22. Бабушки и дедушки как составляющие семейного воспитания  

23. Основные модели воспитания в семье  

24. Понятие родительские позиции. Типы родительской позиции.  

25. Методы воспитания в семьи. Специфика их использования  

26. Стили семейного воспитания  

27. Стили родительского поведения  

28. Механизмы воспитания в семье  

29. Тактики семейного воспитания  

30. Понятие структура семьи. Состав семьи.  

 

5.2. Примерные домашние задания 

 

Задача 1. Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой 

семьи, либо семьи, описанной в художественной литературе.  

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 

задания: описание не менее трех проблем; указание нескольких причин 

возникновения и развития проблемы; развернутые и конкретные 

рекомендации.  

 

Задача 2. Проанализируйте стили (типы) семейного воспитания 

(классификации авторов: А.В. Петровский; А.Я Варга, В.В. Столин; А.С. 

Спиваковская; А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер) по схеме:  

Общая характеристика поведения родителей; 

Положительные/отрицательные стороны (если есть); 

Последствия в развитии личности ребенка; 

Особенности коррекционной работы с семьей.  

 

Задача 3. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения 

матерей к своим детям повлияют на их психическое развитие? На 

особенности общения с окружающими? Анна, воспитывая своего ребенка, 

постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я тебя люблю», «У тебя все 

получится». Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты 

будешь лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы».  

 

Задача 4. Составьте таблицу «Поведенческие нарушения у детей» 

(агрессивное поведение; демонстративное поведение; гиперактивность; 

детское упрямство). В таблице отразите:  

Особенности проявления нарушения (виды, формы и пр.);  



 

 

Причины возникновения нарушения;  

Методы и приемы коррекции нарушения;  

Рекомендации родителям по преодолению нарушения.  

 

Задача 5. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы с 

указанной проблемой. 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.  

 

5.3. Примерная тематика докладов 

 Особенности воспитания в русской (немецкой, английской, 

французской и т. д.) семье. 

 Семейное воспитание в трудах К.Д.Ушинского (П.Ф. Лесгафта, П.Ф. 

Каптерева, Никитиных и т.д.).  

 Принципы воспитания в семье.  

 Традиции семейного воспитания.  

 Воспитание детей в неполной (молодой, многодетной, приемной 

однодетной и т.д.) семье.  

 Роль и авторитет родителей в воспитание детей.  

 Проблемы семейного воспитания  

 Специфика воспитания мальчиков.  

 Специфика воспитания девочек.  

 Специфика воспитания близнецов.  

 Новая философия взаимодействия семьи и образовательных 

учреждений.  

 Законы семейного воспитания по «Домострою» (либо любое другое 

произведение).  

 Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребенка.  

 Характер детско-родительских отношений в современных семьях.  

 Типы семейного воспитания.  

 Особенности воспитания гиперактивных (застенчивых, агрессивных, 

упрямых, переживающих возрастной кризис на и т.д.) детей.  

 

5.4. Примерные вопросы к коллоквиуму 

 Особенности воспитания девочки в семье.  

 Особенности воспитания мальчика в семье.  

 Особенности и проблемы воспитания близнецов в семье.  

 Особенности и проблемы воспитания детей в приемной семье.  

 Родительские отношения к ребенку: структура, типы, функции.  

 Родительские позиции, педагогические маски и детские роли.  

 Рождение ребенка и взаимодействие с ним на разных возрастных 

этапах.  



 

 

 Роль бабушки в семейном воспитании.  

 Роль дедушки в семейном воспитании.  

 Роль матери в семейном воспитании. 

 Роль отца в семейном воспитании.  

 Особенности и проблемы воспитания единственного ребенка в семье.  

 Социальные и педагогические функции семьи.  

 Содержание семейного процесса подготовки дошкольников к обучению 

в школе.  

 Семейные конфликты и их влияние на становление личности ребенка.  

 Специфика процесса общения в семье.  

 Сущность, содержание и проблемы воспитания детей первого года 

жизни в семье.  

 Сущность, содержание и проблемы воспитания детей раннего возраста 

в семье.  

 Сущность, содержание и проблемы воспитания детей дошкольного 

возраста в семье.  

 Педагогическое требование в семейном воспитании.  

 Любовь и эмоциональные отношения в семье.  

 

5.5. Примерная тематика рефератов 

 Биология пола человека и психологические отличия между полами.  

 Взаимодействие и взаимоотношения поколений в семье.  

 Воспитательный потенциал семьи.  

 Динамика развития семьи. Жизненный цикл семьи.  

 Значение и содержание подготовки супругов к родительству.  

 Обоснование необходимости в домашнем педагоге при семейной форме 

воспитания.  

 Организация педагогической помощи семье в России на рубеже ХIХ – 

ХХ веков.  

 Первостепенность семьи в формировании личности ребенка.  

 Подходы и проблемы к типологизации семей (браков).  

 Проблемы воспитания и обучения детей в многодетной семье.  

 Проблемы мачехи и отчима в семейном воспитании.  

 Проблемы молодой семьи.  

 Проблемы полового воспитания детей в семье.  

 Проблемы современного семейного воспитания в России.  

 Дети и родители в постразводной ситуации.  

 Семейные роли, лидерство, контроль и власть в семейных отношениях.  

 Духовно-нравственное воспитание в семье как средство сохранения 

национальной идентичности человека.  



 

 

3.3. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих 

мероприятий по учебной дисциплине  

 

 

Лист внесения изменений 

 

 Дополнения и изменения рабочей программы на 2019/2020 учебный год 

  

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. На титульном листе РПД и ФОС изменено название ведомственной 

принадлежности «Министерство науки и высшего образования» на 

основании приказа «о внесении изменений в сведения о КГПУ им. В.П. 

Астафьева» от 15.07.2018 № 457 (п). 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

педагогики и психологии начального образования 

 

«_08_» __мая___ 2019, протокол № _5_ 

 

 

Внесенные изменения утверждаю:  

 

Заведующий кафедрой педагогики и 

психологии начального образования 

Н.А.Мосина       

 

 

 

Одобрено НМСС (Н) факультета начальных классов  

«_23_» __мая__ 2019, протокол № _6_ 

 

Председатель НМСС (Н)    

И.В.Дуда 

 

 



 

 

Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины  

на 2020/2021 учебный год 

 

В программу вносятся следующие изменения:  

1. Обновлены титульные листы рабочей программы, фонда оценочных 

средств в связи с изменением ведомственной принадлежности ‒ 

Министерству просвещения Российской Федерации. 

2. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Карта литературного обеспечения (включая электронные 

ресурсы)», содержащая основную и дополнительную литературу, 

современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы.   

3. Обновлена «Карта материально-технической базы дисциплины», 

включающая аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева) и комплекс лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения. 
 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

педагогики и психологии начального образования от 13 мая 2020 г., протокол 

№ 4. 

 

Заведующий кафедрой                                                                    Н.А. Мосина  

 
                                            

 

Одобрено научно-методическим советом специальности (направления 

подготовки) 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»   

             
           
 

Протокол № 6 от 14 мая 2020 г. 

 

Председатель НМСС (Н)               И.В. Дуда 



 

 

 

Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

на 2021/2022 учебный год 

 

В программу вносятся следующие изменения:  

1. Обновлена и согласована с научной библиотекой КГПУ им. В.П. Астафьева 

карта литературного, содержащая основную и дополнительную литературу, 

современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы.   

2. Обновлена карта материально-технической базы дисциплины, включающая 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева и комплекс лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

педагогики и психологии начального образования от 12 мая 2021 г., протокол 

№ 4. 

 

Внесенные изменения утверждаю: 

Заведующий кафедрой                             Н.А. Мосина  

 

                                            

 

Одобрено научно-методическим советом специальности (направления 

подготовки) 44.03.01 «Педагогическое образование»     

  

Протокол № 5 от 21 мая 2021 г. 

Председатель НМСС (Н)             И.В. Дуда 

 

 
 

 
 



 

 

Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

на 2022/2023 учебный год 

 

В программу вносятся следующие изменения:  

1. Обновлена и согласована с научной библиотекой КГПУ им. В.П. Астафьева 

карта литературного, содержащая основную и дополнительную литературу, 

современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы.   

2. Обновлена карта материально-технической базы дисциплины, включающая 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева и комплекс лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

педагогики и психологии начального образования от 4 мая 2022 г., протокол 

№ 4. 

 

Внесенные изменения утверждаю: 

Заведующий кафедрой                             Н.А. Мосина  

 

                                            

 

Одобрено научно-методическим советом специальности (направления 

подготовки) 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»   

    

Протокол № 5 от 12 мая 2022 г. 

Председатель НМСС (Н)             И.В. Дуда 

 

 



 

 

4. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Карта литературного обеспечения дисциплины 

«Технологии организации психологического просвещения семьи» 

 

Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

 направленность (профиль) образовательной программы: «Мастерство психологического консультирования» 
по очной, заочной форме обучения 

 

Наименование Место хранения/ электронный адрес 

Кол-во 

экземпляров/точек 

доступа 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Карабанова, О.А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования [Текст]: учебное пособие / О. А. 

Карабанова. - М.: Гардарики, 2007. - 320 с. 

Научная библиотека 73 

Основы психологии семьи и семейного консультирования 

[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / ред. Н. 

Н. Посысоев. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. - 328 с. 

Научная библиотека 85 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Холостова, Е.И. Семейное воспитание и социальная работа: 

учебное пособие / Е.И.Холостова, Е.М.Черняк, 

Н.Н.Стрельникова. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 292 с.: табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-394-02007-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452836  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

Овчарова, Р.В. Психология родительства [Текст]: учебное 

пособие / Р. В. Овчарова. - М.: Академия, 2005. - 362, [1] с.  
Научная библиотека 46 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452836


 

  

4

1 
Семейное воспитание [Текст]: хрестоматия: учебное пособие 

для студентов высших педагогических учебных заведений / 

сост. П. А. Лебедев. - М.: Академия, 2001. - 408 с.  

Научная библиотека 14 

Морозова, И.С. Психология семейных отношений: учебное 

пособие / И.С.Морозова, К.Н.Белогай, Ю.В.Борисенко. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 

424 с. - ISBN 978-5-8353-1026-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования [Текст]: учебное пособие / ред. Е. Г. Силяева. 

- 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 192 с.  

Научная библиотека 20 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Котова, Е.В. Детско-родительские отношения в различных 

типах семей [Текст]: монография / Е.В. Котова. - Красноярск: 

РИО КГПУ, 2004. - 156 с. 

Научная библиотека 15 

Соловьева, Е.А. Психология семьи и семейное воспитание 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Соловьева; 

Тюменский гос. ун-т, Ин-т дистанционного образования, Ин-т 

психологии и педагогики. - Тюмень: ТюмГУ, 2014. - 256 с. - То 

же [Электронный ресурс.]. - 

URL:/https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5711/read.php  

Межвузовская электронная библиотека 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российское образование [Электронный ресурс] : Федеральный 

портал. 

 

http://www.edu.ru 
            свободный 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс] : Федеральный портал. 
http://window.edu.ru свободный 



 

  

4

2 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] : Федеральный портал. 
http://fcior.edu.ru свободный 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

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

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

 
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 

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 

https://elibrary.ru 
Свободный 

доступ 

Электронный каталог НБ КГПУ им. В.П. Астафьева  http://library.kspu.ru  
Свободный 

доступ 

    

   Согласовано: 

главный библиотекарь                       / Шулипина С.В.    

 (должность структурного подразделения)         (подпись)                         (Фамилия И.О.)          

               

 

 

 

 



 

 

 4.2. Карта материально-технической базы дисциплины  

«Технологии организации психологического просвещения семьи»  
для магистров 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование   

Направленность (профиль) образовательной программы  

Мастерство психологического консультирования 

по очной, заочной форме обучения 

Аудитория Оборудование  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 0-13 

Учебная доска- 1 шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 0-14 

Маркерная доска-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 0-15 

Учебная доска-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 1-01 

Компьютер- 4 шт., МФУ-1шт., принтер-2 шт., проектор-1шт., 

ноутбук-2шт.  

Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия 

GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, 

Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM.  

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 1-02 

Компьютер-13шт., экран-1шт., проектор-1шт., учебные 

картины-18шт., учебная доска-1шт., магнитно-маркерная 

доска- 1шт. 

Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия 

GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, 

Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 1-03 

Экран -1шт., проектор-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 1-04 

Ноутбук -12шт., экран-1шт., доска учебная-1шт., доска 

маркерная- 1шт., сейф для хранения зарядки ноутбуков, 

МФУ-1шт., интерактивная доска с проектором-1шт.стол для 

инвалида-колясочника 1000*600рег. -1шт. 

Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия 

GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, 

Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 1-09 

Экран-1шт., проектор-1шт., учебная доска-1шт., учебные 

картины. 

 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 1-10 

Компьютер-13шт., проектор-1шт., интерактивная доска-1шт.,  

доска учебная -1шт. 

Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия 

GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, 

Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM. 

г. Красноярск, пр-т Мобильный экран-1шт.,учебныекартины-15шт., учебная 



 

 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 1-15 

доска-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-01 

Компьютер-7шт., копировальный аппарат-1шт., принтер-3шт., 

планшет-1шт. 

Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия 

GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, 

Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-02 

Проектор-1шт., экран-1шт., интерактивная доска -1шт., 

компьютер-1шт. 

Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия 

GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin, 

Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-03 

Телевизор-1шт., учебная доска-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-05 

Доска учебная- 1 шт., проектор-1шт., экран-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-08 

Проектор-1шт., экран-1шт., учебная доска- 1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-09 

Переноснойэкран-1шт.,учебная доска-1 шт., 

информационные стенды по истории образования 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-10 

Экран-1шт., проектор-1шт., учебная доска-1шт. 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-12 

Компьютер-10шт., мобильный экран-1шт., учебная доска- 

1шт., фортепиано-1шт., проектор-1шт. 

Программное обеспечение Альт Образование 8 (лицензия № 

ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017): Perl 

5.22, Python 2.7 и 3.5, PHP 5.6, GCC 5.3, LibreOffice 5.3, 

Firefox, ESR 52.5.2, WINE 1.9.12, GIMP 2.8.20, wxMaxima 

16.04.2, Scribus 1.5.3, Inkscape 0.92, Blender 2.77, Moodle 2.5, 

РУЖЕЛЬ 1.0.1, Mediawiki 1.23.  

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-13 

Проектор-1шт., экран-1шт., аудиоаппаратура-1шт., цифровое 

пианино- 1шт. 

Аудитории для самостоятельной работы 

г. Красноярск, пр-т 

Мира, д. 83 (Корпус 

№2), ауд. 2-11 

Компьютер-5 шт., принтер-2шт., МФУ-2шт., учебно-

методическая литература. 

Программное обеспечение Альт Образование 8 (лицензия № 

ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017): Perl 

5.22, Python 2.7 и 3.5, PHP 5.6, GCC 5.3, LibreOffice 5.3, 

Firefox, ESR 52.5.2, WINE 1.9.12, GIMP 2.8.20, wxMaxima 

16.04.2, Scribus 1.5.3, Inkscape 0.92, Blender 2.77, Moodle 2.5, 

РУЖЕЛЬ 1.0.1, Mediawiki 1.23. 

 


