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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование у обучающихся компетенций в сфере воспитательной деятельности в образовании, развитие способности 

творчески действовать и применять знания и умения в многообразии изменяющихся воспитательных ситуаций и контекстов 

на основе интеграции опыта практической подготовки, моделей социального поведения, личной инициативы и готовности 

работать с детьми; осуществлять поддержку личностного развития обучающихся с учетом возрастных особенностей ребенка, 

создавать благоприятные условия для его развития, основываясь на традиционных для российского общества ценностях. 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.ОДП.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Общая и социальная психология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы вожатской деятельности 

2.2.2 Педагогическая вожатская практика 

2.2.3 Психологические основы профессиональной  деятельности 

2.2.4 Психолого-педагогические технологии в обучении и развивающей деятельности 

2.2.5 Педагогическая практика 

    
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

ОПК-3.1: Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

Знать: 

Уровень 1 На продвинутом уровне знает особенности организации воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; требования ФГОС 

Уровень 2 На базовом уровне знает особенности организации воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; требования ФГОС 

Уровень 3 На пороговом уровне знает особенности организации воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; требования ФГОС 

Уметь: 

Уровень 1 На продвинутом уровне умеет ставить диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

Уровень 2 На базовом уровне умеет ставить диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

Уровень 3 На пороговом уровне умеет ставить диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 На продвинутом уровне владеет основами проектирования; приемами организации совместной и 

индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития 

Уровень 2 На базовом уровне владеет основами проектирования; приемами организации совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития 

Уровень 3 На пороговом уровне владеет основами проектирования; приемами организации совместной и 

индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития 

ОПК-3.2: Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 На продвинутом уровне знает содержание, формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; основы управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания 

Уровень 2 На базовом уровне знает содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся; основы управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания 

Уровень 3 На пороговом уровне знает содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся; основы управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания   



Уметь: 

Уровень 1 На продвинутом уровне умеет организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся; применять психолого-педагогические технологии для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

Уровень 2 На базовом уровне умеет организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся; применять психолого-педагогические технологии для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

Уровень 3 На пороговом уровне умеет организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся; применять психолого-педагогические технологии для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

Владеть: 

Уровень 1 На продвинутом уровне владеет технологиями помощи и поддержки в организации деятельности ученических 

органов самоуправления 

Уровень 2 На базовом уровне владеет технологиями помощи и поддержки в организации деятельности ученических 

органов самоуправления 

Уровень 3 На пороговом уровне владеет технологиями помощи и поддержки в организации деятельности ученических 

органов самоуправления 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.2: Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на 

основе базовых национальных ценностей 

Знать: 

Уровень 1 На продвинутом уровне знает сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного 

поведения в профессиональной деятельности; принципы, содержание, методы и технологии 

духовно-нравственного воспитания обучающихся 

Уровень 2 На базовом уровне знает сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного 

поведения в профессиональной деятельности; принципы, содержание, методы и технологии духовно- 

нравственного воспитания обучающихся 

Уровень 3 На пороговом уровне знает сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного 

поведения в профессиональной деятельности; принципы, содержание, методы и технологии духовно- 

нравственного воспитания обучающихся 

Уметь: 

Уровень 1 На продвинутом уровне умеет проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной 

среде на основе базовых национальных ценностей 

Уровень 2 На базовом уровне умеет проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной 

среде на основе базовых национальных ценностей 

Уровень 3 На пороговом уровне умеет проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной 

среде на основе базовых национальных ценностей 

Владеть: 

Уровень 1 На продвинутом уровне владеет методами формирования у обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном 

мире 

Уровень 2 На базовом уровне владеет методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире 

Уровень 3 На пороговом уровне владеет методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире 

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.1: Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного контингента обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 На продвинутом уровне знает психолого-педагогические технологии воспитания 

Уровень 2 На базовом уровне знает психолого-педагогические технологии воспитания 

Уровень 3 На пороговом уровне знает психолого-педагогические технологии воспитания 

Уметь: 

Уровень 1 На продвинутом уровне умеет понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.) и рекомендации по использованию индивидуально-ориентированных воспитательных технологий с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 

Уровень 2 На базовом уровне умеет понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) 

и рекомендации по использованию индивидуально-ориентированных воспитательных технологий с 

  



 учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 

Уровень 3 На пороговом уровне умеет понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.) и рекомендации по использованию индивидуально-ориентированных воспитательных технологий с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 На продвинутом уровне владеет навыками анализа и отбора психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных) и применения их в профессиональной воспитательной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся 

Уровень 2 На базовом уровне владеет навыками анализа и отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их в профессиональной воспитательной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся 

Уровень 3 На пороговом уровне владеет навыками анализа и отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их в профессиональной воспитательной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся 

ОПК-6.2: Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся  

Знать: 

Уровень 1 На продвинутом уровне знает технологии и методы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

Уровень 2 На базовом уровне знает технологии и методы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

Уровень 3 На пороговом уровне знает технологии и методы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

Уметь: 

Уровень 1 На продвинутом уровне умеет выбирать технологии и методы воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями воспитанников 

Уровень 2 На базовом уровне умеет выбирать технологии и методы воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями воспитанников 

Уровень 3 На пороговом уровне умеет выбирать технологии и методы воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями воспитанников 

Владеть: 

Уровень 1 На продвинутом уровне владеет психолого-педагогическими технологиями индивидуализации воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Уровень 2 На базовом уровне владеет психолого-педагогическими технологиями индивидуализации воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Уровень 3 На пороговом уровне владеет психолого-педагогическими технологиями индивидуализации воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ПК-2: Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-2.2: Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору) 

Знать: 

Уровень 1 На продвинутом уровне знает алгоритм постановки воспитательных целей и проектирования воспитательной 

деятельности; способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности 

Уровень 2 На базовом уровне знает алгоритм постановки воспитательных целей и проектирования воспитательной 

деятельности; способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности 

Уровень 3 На пороговом уровне знает алгоритм постановки воспитательных целей и проектирования воспитательной 

деятельности; способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 На продвинутом уровне умеет проектировать воспитательные программы и обоснованно определять методы 

их реализации в соответствии с требованиями ФГОС; проектировать способы организации различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий 

Уровень 2 На базовом уровне умеет проектировать воспитательные программы и обоснованно определять методы их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС; проектировать способы организации различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий 

Уровень 3 На пороговом уровне умеет проектировать воспитательные программы и обоснованно определять методы их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС; проектировать способы организации различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий 

Владеть: 

Уровень 1 На продвинутом уровне владеет технологиями реализации интерактивных форм и методов воспитательной 

работы, организации воспитательных мероприятий; способами комплексной оценки воспитательного эффекта 

различных видов внеурочной деятельности ребенка   



Уровень 2 На базовом уровне владеет технологиями реализации интерактивных форм и методов воспитательной работы, 

организации воспитательных мероприятий; способами комплексной оценки воспитательного эффекта 

различных видов внеурочной деятельности ребенка 

Уровень 3 На пороговом уровне владеет технологиями реализации интерактивных форм и методов воспитательной 

работы, организации воспитательных мероприятий; способами комплексной оценки воспитательного эффекта 

различных видов внеурочной деятельности ребенка 

ПК-2.3: Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями 

Знать: 

Уровень 1 На продвинутом уровне знает методы организации работы с родителями 

Уровень 2 На базовом уровне знает методы организации работы с родителями 

Уровень 3 На пороговом уровне знает методы организации работы с родителями 

Уметь: 

Уровень 1 На продвинутом уровне умеет выбирать методы организации работы с родителями (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания 

Уровень 2 На базовом уровне умеет выбирать методы организации работы с родителями (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания 

Уровень 3 На пороговом уровне умеет выбирать методы организации работы с родителями (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания 

Владеть: 

Уровень 1 На продвинутом уровне владеет способами оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми 

образовательными потребностями 

Уровень 2 На базовом уровне владеет способами оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми 

образовательными потребностями 

Уровень 3 На пороговом уровне владеет способами оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми 

образовательными потребностями 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литерату 

ра 
Инте 
ракт. 

Пр. 

подгот. 
Примеча 

ние 
          
 Раздел 1.        

1.1 Тема 1. Психология взросления: 

концепты и феномены /Лек/ 
7 2 ОПК-6.1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
  Конспект 

1.2 Тема 1. Психология взросления: 

концепты и феномены. /Ср/ 
7 12 ОПК-6.1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
  Составлен 

ие 

ментально 

й карты 

1.3 Тема 2. Методологические основы 

конструирования воспитательных 

практик нового поколения и 

познания процесса взросления на 

разных возрастных этапах /Пр/ 

7 2 ОПК-3.2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
  Составлен 

ие 

аналитиче 

ской 

таблицы 

1.4 Тема 2. Методологические основы 

конструирования воспитательных 

практик нового поколения и 

познания процесса взросления на 

разных возрастных этапах /Ср/ 

7 12 ОПК-3.2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
  Составлен 

ие 

ментально 

й карты 

1.5 Тема 3. Психосоциальные проблемы 

взросления в реалиях традиционных 

воспитательных практик на разных 

этапах возрастного развития /Лек/ 

7 2 ОПК-4.2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
  Конспект 

1.6 Тема 3. Психосоциальные проблемы 

взросления в реалиях традиционных 

воспитательных практик на разных 

этапах возрастного развития /Ср/ 

7 12 ОПК-6.2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
  Составлен 

ие 

ментально 

й карты   



1.7 Тема 4.  Воспитательные практики 

нового поколения в пространстве 

взросления на разных этапах 

возрастного развития /Пр/ 

7 2 ПК-2.3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
 2 Составлен 

ие 

аналитиче 

ской 

таблицы 
Написани е 

рефлексив 

ного эссе 

1.8 Тема 4.  Воспитательные практики 

нового поколения в пространстве 

взросления на разных этапах 

возрастного развития /Ср/ 

7 12 ПК-2.3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
  Составлен 

ие 

ментально 

й карты 

1.9 Тема 5. Принципы конструирования 

воспитательных практик в контексте 

стадий личностного развития /Ср/ 

7 12 ПК-2.2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
  Составлен 

ие 

ментально 

й карты 

1.10 Зачет /КРЗ/ 7 0,15 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ПК-2.2 ПК- 

2.3 ОПК-4.2 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
  Решение 

ситуацион 

ных задач 

         
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Примерные вопросы для входного контроля: 
 
Раскройте понятие воспитания в широком смысле. 
Раскройте понятие воспитания в узком смысле. 
Объясните различие воспитания и социализации. 
 
Примерные вопросы для текущего контроля: 
 
Опишите ключевые единицы проектирования воспитательных практик. 
Дайте характеристику встрече как пространственно-временной единицы взросления. 
Дайте характеристику диалогу как дискурсивной единицы взросления. 
Дайте характеристику пробе как деятельностной единицы взросления. 
Раскройте понятие поступка как акта взросления. 

5.2. Темы письменных работ 

Примерные задания: 
 
Составьте ментальную карту на тему «Психология взросления: концепты и феномены». 
Составьте аналитическую таблицу «Воспитательные практики нового поколения в пространстве взросления на разных этапах 

возрастного развития». 
Напишите рефлексивное эссе на тему: «Практики целеполагания и смыслообразования в воспитании». 

5.3. Оценочные материалы (промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины) 

Примерная ситуационная задача: 
 
«Марина Петровна, учительница английского языка, шесть месяцев назад пришла работать в школу после вуза. Работу свою 

она любила, с учениками были замечательные отношения до недавнего времени. Началось все с урока английского языка, 

посвященного Дню Святого Валентина с 10 «Б» классом. В конце урока все сделали валентинки на английском, и несколько 

валентинок получила Марина Петровна. В одной из них было признание в любви от Никиты, ученика этого класса. Марина 

Петровна сначала решила, что это просто шутка, но не тут-то было. Никита стал писать любовные записки Марине Петровне 

почти на каждом уроке, причем некоторые из них он декламировал на самих уроках. Помимо записок, Никита начал 

демонстративно оказывать молодой учительнице знаки внимания: открывал дверь, помогал носить книги и т. п. В последнее 

время даже начал пытаться дотрагиваться до Марины Петровны как бы случайно, но каждый раз при свидетелях». 
1. Сформулируйте проблему и ее причины. 
2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов психолого-педагогической работы)? 

  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Фиофанова О. А. Психология взросления и 

воспитательные практики нового 

поколения: учебное пособие 

Москва: ФЛИНТА, 2017 https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 

page=book&id=114741 

Л1.2 Губанова М. И. Педагогическое взаимодействие: 

учебное пособие 
Кемерово: Кемеровский 

государственный 

университет, 2010 

https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 

page=book&id=232496 

Л1.3 Стеценко И. А., 

Дебердеев М. П. 
Теория и методика организации 

воспитательного процесса: учебное 

пособие 

Таганрог: Таганрогский 

государственный 

педагогический институт, 

2003 

https://biblioclub.ru/inde 

x.php? 

page=book&id=615057 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft® Windows® 8.1 Professional (OEM лицензия, контракт № 20А/2015 от 05.10.2015); 
2. Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат №1B08-190415-050007-883-951; 
3. 7-Zip - (Свободная лицензия GPL); 
4. Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия); 
5. Google Chrome – (Свободная лицензия); 
6. Mozilla Firefox – (Свободная лицензия); 
7. LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); 
8. XnView – (Свободная лицензия); 
9. Java – (Свободная лицензия); 
10. VLC – (Свободная лицензия); 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Elibrary.ru: электронная библиотечная система: база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических 

изданиях по науке, технологии, медицине и образованию. Адрес: http://elibrary.ru Режим доступа: Свободный доступ; 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Адрес: https://biblioclub.ru Режим доступа: 

Индивидуальный неограниченный доступ; 
Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ». Адрес: e.lanbook.com Режим доступа: Индивидуальный 

неограниченный доступ; 
Образовательная платформа «Юрайт». Адрес: https://urait.ru Режим доступа: Индивидуальный неограниченный доступ; 
ИС Антиплагиат: система обнаружения заимствований. Адрес: https://krasspu.antiplagiat.ru Режим доступа: Индивидуальный 

неограниченный доступ; 
Консультант Плюс /Электронный ресурс/справочно – правовая  система. Адрес: Научная библиотека Режим доступа: 

Локальная  сеть вуза; 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Перечень учебных аудиторий и помещений закрепляется ежегодным приказом «О закреплении аудиторий и помещений в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева на текущий год» с обновлением перечня программного 

обеспечения и оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, в том числе: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
4. Перечень лабораторий. 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для успешного освоения курса важно в начале его освоения ознакомиться с основными требованиями и задачами, 

сформировать представление о роли психологических знаний в  осуществлении будущей педагогической деятельности и 

организации процесса обучения и воспитания в процессе преподавания предмета «английский язык». 
Изучение каждого раздела начинается с лекционного занятия, целью которого является общая ориентировка в осваиваемом 

содержании. Лекционное занятие способствует выстраиванию системного видения рассматриваемой проблемы, ориентации в 

существующих проблемах, авторских позициях и текстах для самостоятельного изучения. В вузе имеется достаточное 

количество источников информации, позволяющих самостоятельно работать с изучаемым теоретическим содержанием. 
После лекционного курса проводятся семинарские (практические) занятия по темам дисциплины. Работа на каждом из них 

требует предварительной подготовки бакалавров в соответствии с предложенными заданиями для самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой и важнейшей частью работы бакалавров, которая основана на более 

подробной проработке и анализе материалов, основных вопросов дисциплины. 

  



Самостоятельная работа проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 
- углубления теоретических знаний; 
- формирования умений использовать специальную и справочную литературу; 
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, ответственности и 

организованности, коммуникативных навыков; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развития исследовательских умений. 
Этапы самостоятельной работы: 
- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной работы; 
- осуществление процесса выполнения работы; 
- самоанализ, самоконтроль; 
- обратная связь с преподавателем дисциплины (экспертная оценка содержания и качества выполнения задания). 
Качественное и глубокое усвоение содержания учебной дисциплины требует изучения материала не только по учебникам и 

учебным пособиям, но и использование дополнительной литературы: 
изучение ключевых монографий зарубежных и отечественных психологов и педагогов; 
ведение подборки теоретических и научно-методических материалов, конспектов статей, опубликованных в журналах по 

психологии по основным проблемам психологии; 
подбор и анализ примеров; 
систематическую работу по выполнению индивидуально-ориентированного плана изучения дисциплины, не оставляя его 

реализацию на самый последний момент перед собеседованием с преподавателем. 
Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях предполагает не только изучение основной и 

дополнительной литературы, но и привлечение дополнительной литературы по смежным дисциплинам, а также 

использование ресурсов сети Интернет, информационно-справочных изданий. Задания для самостоятельной работы 

готовятся вне аудиторной работы, являются ресурсом для работы на практических занятиях, а также при выполнении заданий. 
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, 

может проходить в письменной либо устной форме. 
Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также рассматривается как завершающий этап выполнения 

самостоятельной работы), при выборе вида и формы самостоятельной работы следует учитывать форму контроля. 
Формы контроля при изучении дисциплины «Психология воспитательных практик»: 
- составление конспекта, 
- решение ситуационных задач, 
- составление аналитической таблицы, 
- создание ментальной карты. 
Форма промежуточного контроля – зачет. 
Организация и руководство аудиторной самостоятельной работы 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 
Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 
- доклады по изученным проблемам с представлением электронной презентации; 
-  работа со справочной литературой и другими источниками информации, в том числе электронными; 
- само- и взаимопроверка выполненных заданий; 
- решение ситуационных задач; 
- разработка групповых проектов. 
Выполнение практических работ осуществляется на семинарских занятиях. Для обеспечения самостоятельной работы 

преподавателями разрабатываются методические указания по выполнению практической работы. 
Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электронными может реализовываться на практических 

занятиях. Данные источники информации могут быть представлены на бумажном и/или электронном носителях, в том числе, 

в сети Internet. Преподаватель формулирует цель работы с данным источником информации, определяет время на проработку 

документа и форму отчетности. 
Само- и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на практическом занятии и имеет своей целью 

приобретение таких навыков как наблюдение, анализ ответов других обучающихся, сверка собственных результатов с 

эталонами. 
Решение ситуационных задач используется на лекционном, практическом занятиях. Ситуационная задача должна иметь 

четкую формулировку, к ней должны быть поставлены вопросы, ответы на которые необходимо найти и обосновать. 

Критерии оценки правильности решения ситуационной задачи должны быть известны всем обучающимся и обсуждаются 

перед началом ее проведения. 
Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
Лекция – ведущая форма организации учебного процесса в вузе. Примерно половину аудиторных занятий составляют лекции, 

поэтому умение работать на них - насущная необходимость обучающегося. Принято выделять три этапа этой работы. Первый 

– предварительная подготовка к восприятию, в которую входит просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с 

соответствующим разделом программы и предварительный просмотр учебника по теме предстоящей лекции, создание 

целевой установки на прослушивание. Второй – прослушивание и запись, предполагающие внимательное слушание, анализ 

излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным материалом и личным опытом, краткую запись, уточнение 

непонятного или противоречиво изложенного материала путем вопросов лектору. Запись следует делать либо на отдельных 

пронумерованных листах, либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля для методических пометок, дополнений. Пункты 

планов, формулировки правил, понятий следует выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой 

сокращений наиболее часто употребляемых терминов, а также использовать 

  



цветовую разметку записанного при помощи фломастеров. Третий – доработка лекции: перечитывание и правка записей, 

параллельное изучение учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы. 
Работа с теоретическим материалом. 
Лекционный материал по дисциплине рекомендуется дополнять данными, полученными при самостоятельном изучении 

монографий и научных статей, в интернет-источниках. Качественное и глубокое усвоение содержания учебной дисциплины 

требует изучения материала не только по учебникам и учебным пособиям, но и использование дополнительной литературы. 

Для этого обучающимся рекомендуется систематическое знакомство с новинками психологической литературы, 

монографиями, научными статьями в периодических изданиях, теоретических, научно-методических и практических 

журналах, представленные в информационных справочных системах и профессиональных базах данных. 
Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 

источников, характера и назначения; 
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала; 
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 

мысль автора; 
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 
Практические занятия по изучаемой дисциплине проводятся с целью закрепления представлений о различных  понятиях и 

категориях психологической науки,  закономерностях функционирования психики, о личности,  различных социально- 

психологических явлениях и феноменах и научить проводить их анализ, об особенностях возрастной изменчивости психики 

человека и особенностей развития психических процессов, состояний и свойств личности на разных этапах онтогенеза, 

конструирования педагогической деятельности, видения различных вариантов ее реализации,  формирование практических 

умений применять психологические знания на практике 
Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется использовать 

дифференцированный подход к уровню подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением цели задания, его содержания, сроков 

выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. 
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; 

графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернет-ресурсов и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов 

ответа; составление таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного материала; изучение словарей, 

справочников; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.; 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 

составление схем; решение ситуационных (профессиональных) задач; подготовка к ролевым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности и др. 
Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине преподавателем разрабатывается перечень заданий 

для самостоятельной работы, который необходим для эффективного управления данным видом учебной деятельности 

обучающихся. 
Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее объем на одно учебное занятие и 

осуществляет контроль выполнения всеми обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость учета 

выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение минимума заданий, необходимых для допуска к 

итоговой аттестации по дисциплине. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

знаниями и умениями по каждой дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в зависимости от 

собственной подготовки, бюджета времени и других условий. 
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за 

консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания. 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может проводиться в письменной, устной или 

смешанной форме с представлением продукта деятельности обучающегося. 
Методические рекомендации к составлению конспекта 
Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, выписки, тезисы или, по крайней мере, два из 

этих типов записи. 
В конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их обосновывающие, конкретные факты и примеры, но 

без их подробного описания. 
Конспектирование может осуществляться тремя способами: 

  



 - цитирование (полное или частичное) основных положений текста; 
 - передача основных мыслей текста «своими словами»; 
 - смешанный вариант. 
Все варианты предполагают использование сокращений. 
При написании конспекта рекомендуется следующая последовательность: 
 - проанализировать содержание каждого фрагмента текста, выделяя их смыслы; 
 - выделить из каждой части основную информацию, убрав избыточную; 
 - описать всю важную для последующего восстановления информацию своими словами или цитируя, используя сокращения. 
Разделяют четыре вида конспектов: 
Текстуальный (самый простой) состоит из отдельных авторских цитат. Необходимо только умение выделять фразы, несущие 

основную смысловую нагрузку. 
Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется 

длительное время. 
Плановый – это конспект отдельных фрагментов материала, соответствующих названиям пунктов предварительно 

разработанного плана. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая содержание ее в 

формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при 

быстрой подготовке доклада, выступления. 
Свободный конспект – индивидуальное изложение текста, т.е. отражает авторские мысли через ваше собственное видение. 

Требуется детальная проработка текста. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, 

часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 
Тематический конспект – изложение информации по одной теме из нескольких источников. 
Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки 

зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования 

нескольких источников. 
Как составлять конспект: 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные, т.е. сделать библиографическое 

описание документа. 
3. Осмыслить основное содержание текста. 
4. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, 

выводы. 
5. Для составления конспекта составьте план текста – основу конспекта, сформулируйте его пункты и определите, что именно 

следует включить в конспект для раскрытия каждого из них. 
6. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко изложите своими словами 

или приводите в виде цитат, включая конкретные факты и примеры. 
7. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, 

применять условные обозначения. 
8. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками» подобно 

пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного 

цвета. 
9. Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор считает...», «раскрывает...»). 
10. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
Оформление конспекта: 
1. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов и имен, требующих 

разъяснений. 
2. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 
3. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на источник с указанием страницы. 
4. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть 

строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи 

конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; черным - подчеркивайте 

заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой 

части текста используется отчеркивание. 
Возможно создание тематического опорного конспекта, который представляет собой конспект-схему, где представлены 

основные понятия темы в их связи. Перенесите созданный конспект в электронный документ (презентацию) для 

представления материала при устном сообщении (докладе) на семинарском занятии. 
Методические рекомендации по анализу ситуаций и решению ситуационных задач 
Такой вид самостоятельной работы направлен на глубокое усвоение теоретических знаний, развитие мышления, 

практических умений и самостоятельного решения проблем. 
При решении ситуационной задачи (кейса) необходимо: 
1) представить свое видение по поводу достаточности представленной информации и необходимости дополнительных 

данных, а также источников их получения; 
2) проанализировать структуру ситуации (субъекты, отношения и т.д.), высказать предположения о причинах возникновения 

ситуации; сформировать схему анализа, провести его в необходимых параметрах; 
3) выделить проблему (проблемы); 
4) продемонстрировать умения использовать системный подход, ситуативный подход, широту взглядов на теоретический 

аспект проблемы; 
5) определить необходимость использования тех или иных теоретических знаний, концепций в анализе установленных 

психологических фактов и проблем; 
6) сделать прогноз развития ситуации, определить цели, предложить и оценить варианты способы 

  



решения/коррекции. 
Методические рекомендации по составлению аналитических таблиц 
Составление таблицы с анализом основных понятий, феноменов и динамики развития – это вид самостоятельной работы 

обучающегося по систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование 

структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации материала и развивает его умения по структурированию 

информации. Краткость изложения информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно 

отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый материал). Такие 

таблицы создаются как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную форму для 

осмысления, запоминания, анализа тенденций. 
Правила составления таблицы с анализом основных понятий: 
• изучить информацию по теме; 
• выбрать оптимальную форму таблицы; 
• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы; 
• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной теме. 
Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• логичность структуры таблицы; 
• правильный отбор информации; 
• наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения информации; 
• соответствие оформления требованиям. 
Методические рекомендации по подготовке рефлексивного эссе 
Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» - попытка, проба, очерк. Это прозаическое сочинение - рассуждение 

небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 
Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Тема не должна инициировать изложение лишь определений 

понятий, ее цель — побуждать к размышлению. Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление. 
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 
Структура эссе: титульный лист; введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли 

замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может 

также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. Заключение - обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит 

пояснения, подкрепляет смысл, и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 
Методические рекомендации по составлению ментальных карт 
Интеллектуальная (ментальная) карта, известная так же как диаграмма связей, интеллект-карта, карта мыслей, ассоциативная 

карта – это способ изображения процесса общего системного мышления с помощью схем. 
Карта отдаленно напоминает дерево. В центре – основная идея или проблема. От нее отходят ключевые пункты. Каждый 

пункт тоже при необходимости дробится на несколько пунктов поменьше. И так, пока вся проблема не будет четко 

проработана. 
Интеллект-карта имеет четыре существенные отличительные черты: 
а) объект внимания/изучения кристаллизован в центральном образе; 
б) основные темы, связанные с объектом внимания/изучения, расходятся от центрального образа в виде ветвей; 
в) ветви обозначаются и поясняются ключевыми словами или образами. Вторичные идеи также изображаются в виде ветвей, 

отходящих от ветвей более высокого порядка; то же справедливо для третичных идей и т. д.; 
г) ветви формируют связанную систему. 
Ассоциации, которые могут способствовать запоминанию, могут подкрепляться символическими рисунками. То есть, 

  



рисуя интеллект-карту по какой-то проблеме, мы обдумываем ее другой частью мозга. Всегда полезно рассмотреть проблему 

с разных сторон. Это сильная графическая техника, которая предоставляет универсальный ключ для открытия потенциала 

мозга. 
Техника составления ментальных карт 
При составлении ментальных карт автор методики предлагает действовать следующим образом: 
1. Вместо линейной записи использовать радиальную. Это значит, что главная тема, на которой будет сфокусировано наше 

внимание, помещается в центре листа. То есть действительно в фокусе внимания. 
2. Записывать не все подряд, а только ключевые слова. В качестве ключевых слов выбираются наиболее характерные, яркие, 

запоминаемые, «говорящие» слова. 
3. Ключевые слова помещаются на ветвях, расходящихся от центральной темы. Связи (ветки) должны быть скорее 

ассоциативными, чем иерархическими. 
Начало работы с картами (первый этап) представляет собой режим свободных ассоциаций или «мозговой штурм». 

Необходимо взять лист бумаги и начать обдумывать свою идею или проект. Автор советует записывать абсолютно все мысли, 

связанные с проектом — не критиковать и не огранивать себя. 
Второй этап — это непосредственно составление карты: 
1. На листе бумаги следует нарисовать в центре главную тему карты. Лучше всего использовать яркий, запоминающийся 

образ изучаемой или рассматриваемой темы. 
2. От главной темы проводятся несколько ветвей. На каждой из них нужно написать одну идею (мысль, образ, понятие), 

связанную с главной темой из тех, которые сгенерировали во время мозгового штурма. 
3. К основным идеям также подведите несколько ветвей, который связаны с ними. 
Третий этап. Отложить карту на период от 2 часов до двух дней. Таким образом карта «устоится» в сознании.  
Четвертый этап. «Оживление» карты. Рекомендуется задействовать как можно больше ассоциативных изображений и форм 

для предания карте эмоциональной выразительности с использованием различных цветов: например, что-то важное или 

опасное (то, на что обратить особое внимание) можно выделить красным цветом; яркую идею, радостное событие — желтым 

цветом. Строгих рекомендаций к использованию цветов и изображений нет, так как ассоциативные связи у каждого человека 

разняться. Главное условие — чтобы созданный собственный язык образов четко передавал информацию с карты. Яркие 

образы карты дадут возможность ее хорошо запомнить и натолкнут на творческие мысли. Очень часто в период «оживления» 

карт приходят нестандартные решения и новые способы достижения целей, вспоминаются упущенные фрагменты. 
Существуют сервисы, позволяющие составить ментальную карту онлайн. Они отличаются дизайном, возможностями 

экспорта, простотой управления. 
https://www.mindmeister.com/ru 
– можно составить бесплатно только 3 карты; 
– русскоязычный интерфейс; 
– расширенные по сравнению с bubbl.us возможности редактирования; 
– сохранение карты как изображения; 
– можно поделиться картой, отправить по почте, встроить карту в свой интернет-ресурс; 
– возможно без авторизации создать карту без онлайн-сохранения. 
https://www.mindmup.com/ 
- присутствует все основные возможности для создания качественного дизайна; 
- простое управление; 
- бесплатный экспорт в pdf (ссылка доступна в течение суток); 
- карты синхронизируются, если на устройствах один аккаунт; 
- импорт картинок с диска или облака в 2 клика. 
http://www.xmind.net/ 
- большое количество шаблонов: фишбоун, бизнес-планы, swot-анализ и другие полезные вещи; 
- стильный дизайн, яркое оформление – фон на всю карту или отдельно на блоки, большой выбор стилей, линий, цветов и 

форм; 
- проведение мозгового штурма; 
- удобное создание презентаций. 
Методические рекомендации по подготовке к зачету. 
Возможная форма зачета: решение ситуационных заданий. 
При подготовке к зачету по разделам дисциплины в форме теста необходимо повторить весь материал учебной дисциплины, 

изученный как в процессе аудиторных занятий, так и самостоятельной работы. Важно повторить тезаурус дисциплины. 

Нельзя оставлять подготовку к итоговому контролю на последний день. 
При решении ситуационной задачи (кейса) необходимо: 
1) представить свое  по поводу достаточности представленной информации и необходимости дополнительных данных, а 

также источников их получения; 
2) проанализировать структуру ситуации (субъекты, отношения и т.д.), высказать предположения о причинах возникновения 

ситуации; сформировать схему анализа, провести его в необходимых параметрах; 
3) выделить проблему (проблемы); 
4) продемонстрировать умения использовать системный подход, ситуативный подход, широту взглядов на теоретический 

аспект проблемы; 
5) определить необходимость использования тех или иных теоретических знаний, концепций в анализе установленных 

психологических фактов и проблем; 
6) сделать прогноз развития ситуации, определить цели, предложить и оценить варианты способы решения/коррекции. 
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