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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Содействовать формированию у обучающихся универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в 
области научно-мировоззренческих основ профессиональной деятельности. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.ОДП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

2.2.1 Модуль 4 "Основы консультативной деятельности психолога" 

2.2.2 Модуль 3 "Проектирование и реализация психолого-педагогических исследований" 
     

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1: Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; методы критического 
анализа; основные принципы критического анализа. 

Знать: 

Уровень 1 Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 
методы критического анализа; основные принципы критического анализа. 

Уровень 2 Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 
методы критического анализа; основные принципы критического анализа, может 
допускать ошибки, самостоятельно их исправляет. 

Уровень 3 Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 
методы критического анализа; основные принципы критического анализа, может 
допускть ошибки, исправляет с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 выделять проблемную ситуацию, описывать ее, определять основные вопросы, на 
которые необходимо ответить в процессе анализа, формулировать гипотезы; 
описывать явления с разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции 
рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые 
знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к профессиональной области. 

Уровень 2 выделять проблемную ситуацию, описывать ее, определять основные вопросы, на 
которые необходимо ответить в процессе анализа, формулировать гипотезы; 
описывать явления с разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции 
рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые 
знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к профессиональной области при решении типовых задач 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 выделять проблемную ситуацию, описывать ее, определять основные вопросы, на 
которые необходимо ответить в процессе анализа, формулировать гипотезы; 
описывать явления с разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции 
рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые 
знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к профессиональной области при решении типовых задач 
профессиональной деятельности, требуется помощь преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 выделяет основания, преимущества и дефициты, границы применимости 
положений, выделяет скрытые связи, зависимости на основе интеграции, синтеза 
информации, положений; аргументирует предлагаемую стратегию решения 
проблемной ситуации,  обосновывает действия, определяет возможности и 
ограничения ее применимости. 

Уровень 2 выделяет основания, преимущества и дефициты, границы применимости 
положений, выделяет скрытые связи, зависимости на основе интеграции, синтеза 
информации, положений; аргументирует предлагаемую стратегию решения 
проблемной ситуации,  обосновывает действия, определяет возможности и 
ограничения ее применимости при решении типовых задач профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 выделяет основания, преимущества и дефициты, границы применимости 
положений, выделяет скрытые связи, зависимости на основе интеграции, синтеза 
информации, положений; аргументирует предлагаемую стратегию решения   
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 проблемной ситуации,  обосновывает действия, определяет возможности и 
ограничения ее применимости при решении типовых задач профессиональной 
деятельности, может потребоваться помощь преподавателя. 

УК-1.2: Умеет: выделять проблемную ситуацию, описывать ее, определять основные вопросы, на которые 
необходимо ответить в процессе анализа, формулировать гипотезы; описывать явления с разных сторон, выделять и 
сопоставлять разные позиции рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые 
знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к 
профессиональной области. 

Знать: 

Уровень 1 Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 
методы критического анализа; основные принципы критического анализа. 

Уровень 2 Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 
методы критического анализа; основные принципы критического анализа, может 
допускать ошибки, самостоятельно их исправляет. 

Уровень 3 Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 
методы критического анализа; основные принципы критического анализа, может 
допускть ошибки, исправляет с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 выделять проблемную ситуацию, описывать ее, определять основные вопросы, на 
которые необходимо ответить в процессе анализа, формулировать гипотезы; 
описывать явления с разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции 
рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые 
знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к профессиональной области. 

Уровень 2 выделять проблемную ситуацию, описывать ее, определять основные вопросы, на 
которые необходимо ответить в процессе анализа, формулировать гипотезы; 
описывать явления с разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции 
рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые 
знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к профессиональной области при решении типовых задач 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 выделять проблемную ситуацию, описывать ее, определять основные вопросы, на 
которые необходимо ответить в процессе анализа, формулировать гипотезы; 
описывать явления с разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции 
рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые 
знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к профессиональной области при решении типовых задач 
профессиональной деятельности, требуется помощь преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 выделяет основания, преимущества и дефициты, границы применимости 
положений, выделяет скрытые связи, зависимости на основе интеграции, синтеза 
информации, положений; аргументирует предлагаемую стратегию решения 
проблемной ситуации,  обосновывает действия, определяет возможности и 
ограничения ее применимости. 

Уровень 2 выделяет основания, преимущества и дефициты, границы применимости 
положений, выделяет скрытые связи, зависимости на основе интеграции, синтеза 
информации, положений; аргументирует предлагаемую стратегию решения 
проблемной ситуации,  обосновывает действия, определяет возможности и 
ограничения ее применимости при решении типовых задач профессиональной 
деятельности. 

Уровень 3 выделяет основания, преимущества и дефициты, границы применимости 
положений, выделяет скрытые связи, зависимости на основе интеграции, синтеза 
информации, положений; аргументирует предлагаемую стратегию решения 
проблемной ситуации,  обосновывает действия, определяет возможности и 
ограничения ее применимости при решении типовых задач профессиональной 
деятельности, может потребоваться помощь преподавателя. 

УК-1.3: Владеет: навыками выделения оснований, преимуществ и дефицитов, границ применимости положений, 
навыками выделения скрытых связей, зависимостей на основе интеграции, синтеза информации, положений; 
навыками аргументации предлагаемой стратегии решения проблемной ситуации, обосновывания действий, 
определения возможности и ограничения ее применимости. 

Знать: 

Уровень 1 Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 
методы критического анализа; основные принципы критического анализа. 

Уровень 2 Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 
методы критического анализа; основные принципы критического анализа, может 
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 допускать ошибки, самостоятельно их исправляет. 

Уровень 3 Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 
методы критического анализа; основные принципы критического анализа, может 
допускть ошибки, исправляет с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 выделять проблемную ситуацию, описывать ее, определять основные вопросы, на 
которые необходимо ответить в процессе анализа, формулировать гипотезы; 
описывать явления с разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции 
рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые 
знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к профессиональной области. 

Уровень 2 выделять проблемную ситуацию, описывать ее, определять основные вопросы, на 
которые необходимо ответить в процессе анализа, формулировать гипотезы; 
описывать явления с разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции 
рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые 
знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к профессиональной области при решении типовых задач 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 выделять проблемную ситуацию, описывать ее, определять основные вопросы, на 
которые необходимо ответить в процессе анализа, формулировать гипотезы; 
описывать явления с разных сторон, выделять и сопоставлять разные позиции 
рассмотрения явления, варианты решения проблемной ситуации; получать новые 
знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к профессиональной области при решении типовых задач 
профессиональной деятельности, требуется помощь преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 выделяет основания, преимущества и дефициты, границы применимости 
положений, выделяет скрытые связи, зависимости на основе интеграции, синтеза 
информации, положений; аргументирует предлагаемую стратегию решения 
проблемной ситуации,  обосновывает действия, определяет возможности и 
ограничения ее применимости. 

Уровень 2 выделяет основания, преимущества и дефициты, границы применимости 
положений, выделяет скрытые связи, зависимости на основе интеграции, синтеза 
информации, положений; аргументирует предлагаемую стратегию решения 
проблемной ситуации,  обосновывает действия, определяет возможности и 
ограничения ее применимости при решении типовых задач профессиональной 
деятельности. 

Уровень 3 выделяет основания, преимущества и дефициты, границы применимости 
положений, выделяет скрытые связи, зависимости на основе интеграции, синтеза 
информации, положений; аргументирует предлагаемую стратегию решения 
проблемной ситуации,  обосновывает действия, определяет возможности и 
ограничения ее применимости при решении типовых задач профессиональной 
деятельности, может потребоваться помощь преподавателя. 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1: Знает: психологические основы социального взаимодействия, направленного на решение профессиональных 
задач; основные принципы организации деловых контактов; методами организации и проведения переговорного 
процесса, национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; 
основные закономерности взаимодействия людей в организации, особенности диадического, группового и 
межгруппового взаимодействия. 

Знать: 

Уровень 1 психологические основы социального взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач;  основные принципы организации деловых контактов; 
методами организации и проведения переговорного процесса, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; 
основные закономерности взаимодействия людей в организации, особенности 
диадического, группового и межгруппового взаимодействия. 

Уровень 2 психологические основы социального взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач;  основные принципы организации деловых контактов; 
методами организации и проведения переговорного процесса, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; 
основные закономерности взаимодействия людей в организации, особенности 
диадического, группового и межгруппового взаимодействия, допускает ошибки, 
может самостоятельно исправить. 

Уровень 3 психологические основы социального взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач;  основные принципы организации деловых контактов; 
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 методами организации и проведения переговорного процесса, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; 
основные закономерности взаимодействия людей в организации, особенности 
диадического, группового и межгруппового взаимодействия, допускает ошибки, 
может  исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать 
этические нормы и права человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей. 

Уровень 2 грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать 
этические нормы и права человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей в типовых ситуациях профессионального взаимодействия. 

Уровень 3 грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать 
этические нормы и права человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей в типовых ситуациях профессионального взаимодействия с помощью 
преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 организацией продуктивного взаимодействия  в профессиональной среде с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами 
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и 
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;  выявлением 
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Уровень 2 организацией продуктивного взаимодействия  в профессиональной среде с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами 
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и 
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;  выявлением 
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия в типовых 
ситуациях профессионального взаимодействия. 

Уровень 3 организацией продуктивного взаимодействия  в профессиональной среде с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами 
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и 
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;  выявлением 
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия в типовых 
ситуациях профессионального взаимодействия с помощью преподавателя. 

УК-5.2: Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного 
взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать 
особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей. 

Знать: 

Уровень 1 психологические основы социального взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач;  основные принципы организации деловых контактов; 
методами организации и проведения переговорного процесса, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; 
основные закономерности взаимодействия людей в организации, особенности 
диадического, группового и межгруппового взаимодействия. 

Уровень 2 психологические основы социального взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач;  основные принципы организации деловых контактов; 
методами организации и проведения переговорного процесса, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; 
основные закономерности взаимодействия людей в организации, особенности 
диадического, группового и межгруппового взаимодействия, допускает ошибки, 
может самостоятельно исправить. 

Уровень 3 психологические основы социального взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач;  основные принципы организации деловых контактов; 
методами организации и проведения переговорного процесса, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; 
основные закономерности взаимодействия людей в организации, особенности 
диадического, группового и межгруппового взаимодействия, допускает ошибки, 
может  исправить с помощью преподавателя. 
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Уметь: 

Уровень 1 грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать 
этические нормы и права человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей. 

Уровень 2 грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать 
этические нормы и права человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей в типовых ситуациях профессионального взаимодействия. 

Уровень 3 грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать 
этические нормы и права человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей в типовых ситуациях профессионального взаимодействия с помощью 
преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 организацией продуктивного взаимодействия  в профессиональной среде с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами 
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и 
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;  выявлением 
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Уровень 2 организацией продуктивного взаимодействия  в профессиональной среде с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами 
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и 
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;  выявлением 
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия в типовых 
ситуациях профессионального взаимодействия. 

Уровень 3 организацией продуктивного взаимодействия  в профессиональной среде с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами 
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и 
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;  выявлением 
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия в типовых 
ситуациях профессионального взаимодействия с помощью преподавателя. 

УК-5.3: Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами преодоления коммуникативных, образовательных, 
этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; выявлением 
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Знать: 

Уровень 1 психологические основы социального взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач;  основные принципы организации деловых контактов; 
методами организации и проведения переговорного процесса, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; 
основные закономерности взаимодействия людей в организации, особенности 
диадического, группового и межгруппового взаимодействия. 

Уровень 2 психологические основы социального взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач;  основные принципы организации деловых контактов; 
методами организации и проведения переговорного процесса, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; 
основные закономерности взаимодействия людей в организации, особенности 
диадического, группового и межгруппового взаимодействия, допускает ошибки, 
может самостоятельно исправить. 

Уровень 3 психологические основы социального взаимодействия, направленного на решение 
профессиональных задач;  основные принципы организации деловых контактов; 
методами организации и проведения переговорного процесса, национальные, 
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; 
основные закономерности взаимодействия людей в организации, особенности 
диадического, группового и межгруппового взаимодействия, допускает ошибки, 
может  исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать 
этические нормы и права человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
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 особенностей. 

Уровень 2 грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать 
этические нормы и права человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей в типовых ситуациях профессионального взаимодействия. 

Уровень 3 грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать 
этические нормы и права человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей в типовых ситуациях профессионального взаимодействия с помощью 
преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 организацией продуктивного взаимодействия  в профессиональной среде с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами 
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и 
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;  выявлением 
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Уровень 2 организацией продуктивного взаимодействия  в профессиональной среде с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами 
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и 
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;  выявлением 
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия в типовых 
ситуациях профессионального взаимодействия. 

Уровень 3 организацией продуктивного взаимодействия  в профессиональной среде с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами 
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и 
других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;  выявлением 
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия в типовых 
ситуациях профессионального взаимодействия с помощью преподавателя. 

ОПК-4: Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся 
на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.1: Знает: основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей, психолого-педагогические основы программ воспитательной работы с обучающимися. 

Знать: 

Уровень 1 основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, психолого-педагогические основы 
программ воспитательной работы с обучающимися. 

Уровень 2 основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, психолого-педагогические основы 
программ воспитательной работы с обучающимися, допускает ошибки, может 
самостоятельно их исправить. 

Уровень 3 основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, психолого-педагогические основы 
программ воспитательной работы с обучающимися, допускает ошибки, может 
исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать психолого-педагогические условия реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей; оценивать 
уровень духовно-нравственного развития обучающихся. 

Уровень 2 анализировать психолого-педагогические условия реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей; оценивать 
уровень духовно-нравственного развития обучающихся в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 анализировать психолого-педагогические условия реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей; оценивать 
уровень духовно-нравственного развития обучающихся в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 принципами проектирования и методами реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в 
конкретных условиях социальной ситуации развития обучающихся. 

Уровень 2 принципами проектирования и методами реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в 
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 конкретных условиях социальной ситуации развития обучающихся в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности. 

Уровень 3 принципами проектирования и методами реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в 
конкретных условиях социальной ситуации развития обучающихся в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

ОПК-4.2: Умеет: анализировать психолого-педагогические условия реализации программ духовно-нравственного 
воспитания на основе базовых национальных ценностей; оценивать уровень духовно-нравственного развития 
обучающихся. 

Знать: 

Уровень 1 основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, психолого-педагогические основы 
программ воспитательной работы с обучающимися. 

Уровень 2 основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, психолого-педагогические основы 
программ воспитательной работы с обучающимися, допускает ошибки, может 
самостоятельно их исправить. 

Уровень 3 основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, психолого-педагогические основы 
программ воспитательной работы с обучающимися, допускает ошибки, может 
исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать психолого-педагогические условия реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей; оценивать 
уровень духовно-нравственного развития обучающихся. 

Уровень 2 анализировать психолого-педагогические условия реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей; оценивать 
уровень духовно-нравственного развития обучающихся в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 анализировать психолого-педагогические условия реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей; оценивать 
уровень духовно-нравственного развития обучающихся в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 принципами проектирования и методами реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в 
конкретных условиях социальной ситуации развития обучающихся. 

Уровень 2 принципами проектирования и методами реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в 
конкретных условиях социальной ситуации развития обучающихся в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности. 

Уровень 3 принципами проектирования и методами реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в 
конкретных условиях социальной ситуации развития обучающихся в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

ОПК-4.3: Владеет: принципами проектирования и методами реализации программ духовно-нравственного 
воспитания на основе базовых национальных ценностей в конкретных условиях социальной ситуации развития 
обучающихся. 

Знать: 

Уровень 1 основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, психолого-педагогические основы 
программ воспитательной работы с обучающимися. 

Уровень 2 основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, психолого-педагогические основы 
программ воспитательной работы с обучающимися, допускает ошибки, может 
самостоятельно их исправить. 

Уровень 3 основополагающие принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, психолого-педагогические основы 
программ воспитательной работы с обучающимися, допускает ошибки, может 
исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать психолого-педагогические условия реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей; оценивать 
уровень духовно-нравственного развития обучающихся. 
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Уровень 2 анализировать психолого-педагогические условия реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей; оценивать 
уровень духовно-нравственного развития обучающихся в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 анализировать психолого-педагогические условия реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей; оценивать 
уровень духовно-нравственного развития обучающихся в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 принципами проектирования и методами реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в 
конкретных условиях социальной ситуации развития обучающихся. 

Уровень 2 принципами проектирования и методами реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в 
конкретных условиях социальной ситуации развития обучающихся в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности. 

Уровень 3 принципами проектирования и методами реализации программ духовно- 
нравственного воспитания на основе базовых национальных ценностей в 
конкретных условиях социальной ситуации развития обучающихся в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

ОПК-8: Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и 
результатов исследований 

ОПК-8.1: Знает: современную методологию, методику и технологию педагогического проектирования, основные 
методы и стадии педагогического проектирования, алгоритмы разработки, оценки качества и результатов 
педагогических проектов, состояние и тенденции развития международных и отечественных педагогических 
исследований в области педагогического проектирования. 

Знать: 

Уровень 1 современную методологию, методику и технологию педагогического 
проектирования, основные методы и стадии педагогического проектирования, 
алгоритмы разработки, оценки качества и результатов педагогических проектов, 
состояние и тенденции развития международных и отечественных педагогических 
исследований в области педагогического проектирования. 

Уровень 2 современную методологию, методику и технологию педагогического 
проектирования, основные методы и стадии педагогического проектирования, 
алгоритмы разработки, оценки качества и результатов педагогических проектов, 
состояние и тенденции развития международных и отечественных педагогических 
исследований в области педагогического проектирования, допускает ошибки, может 
их исправить. 

Уровень 3 современную методологию, методику и технологию педагогического 
проектирования, основные методы и стадии педагогического проектирования, 
алгоритмы разработки, оценки качества и результатов педагогических проектов, 
состояние и тенденции развития международных и отечественных педагогических 
исследований в области педагогического проектирования, допускает ошибки, может 
их исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 выделять и систематизировать основные идеи и результаты международных и 
отечественных исследований и учитывать их при осуществлении педагогического 
проектирования; оценивать педагогическую ситуацию и определять цель и задачи 
проектирования педагогической деятельности; подбирать и применять методы 
разработки педагогического проекта в соответствии с задачами проектирования 
педагогической деятельности, применять инструментарий оценки качества и 
определения результатов педагогического проектирования. 

Уровень 2 выделять и систематизировать основные идеи и результаты международных и 
отечественных исследований и учитывать их при осуществлении педагогического 
проектирования; оценивать педагогическую ситуацию и определять цель и задачи 
проектирования педагогической деятельности; подбирать и применять методы 
разработки педагогического проекта в соответствии с задачами проектирования 
педагогической деятельности, применять инструментарий оценки качества и 
определения результатов педагогического проектирования в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 выделять и систематизировать основные идеи и результаты международных и 
отечественных исследований и учитывать их при осуществлении педагогического 
проектирования; оценивать педагогическую ситуацию и определять цель и задачи 
проектирования педагогической деятельности; подбирать и применять методы 
разработки педагогического проекта в соответствии с задачами проектирования 
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 педагогической деятельности, применять инструментарий оценки качества и 
определения результатов педагогического проектирования в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования современных научных знаний и результатов 
педагогических исследований в педагогическом проектировании; определяет 
педагогическую задачу и проектирует педагогический процесс для ее решения; 
выбирает методы педагогического проектирования с учетом заданных условий; 
осуществляет оценку качества и прогнозирование результатов педагогического 
проектирования; проводит анализ и корректировку смоделированного 
педагогического проекта. 

Уровень 2 навыками использования современных научных знаний и результатов 
педагогических исследований в педагогическом проектировании; определяет 
педагогическую задачу и проектирует педагогический процесс для ее решения; 
выбирает методы педагогического проектирования с учетом заданных условий; 
осуществляет оценку качества и прогнозирование результатов педагогического 
проектирования; проводит анализ и корректировку смоделированного 
педагогического проекта в типовых ситуациях профессиональной деятельности. 

Уровень 3 навыками использования современных научных знаний и результатов 
педагогических исследований в педагогическом проектировании; определяет 
педагогическую задачу и проектирует педагогический процесс для ее решения; 
выбирает методы педагогического проектирования с учетом заданных условий; 
осуществляет оценку качества и прогнозирование результатов педагогического 
проектирования; проводит анализ и корректировку смоделированного 
педагогического проекта в типовых ситуациях профессиональной деятельности с 
помощью преподавателя. 

ОПК-8.2: Умеет: выделять и систематизировать основные идеи и результаты международных и отечественных 
исследований и учитывать их при осуществлении педагогического проектирования; оценивать педагогическую 
ситуацию и определять цель и задачи проектирования педагогической деятельности; подбирать и применять 
методы разработки педагогического проекта в соответствии с задачами проектирования педагогической 
деятельности, применять инструментарий оценки качества и определения результатов педагогического 
проектирования. 

Знать: 

Уровень 1 современную методологию, методику и технологию педагогического 
проектирования, основные методы и стадии педагогического проектирования, 
алгоритмы разработки, оценки качества и результатов педагогических проектов, 
состояние и тенденции развития международных и отечественных педагогических 
исследований в области педагогического проектирования. 

Уровень 2 современную методологию, методику и технологию педагогического 
проектирования, основные методы и стадии педагогического проектирования, 
алгоритмы разработки, оценки качества и результатов педагогических проектов, 
состояние и тенденции развития международных и отечественных педагогических 
исследований в области педагогического проектирования, допускает ошибки, может 
их исправить. 

Уровень 3 современную методологию, методику и технологию педагогического 
проектирования, основные методы и стадии педагогического проектирования, 
алгоритмы разработки, оценки качества и результатов педагогических проектов, 
состояние и тенденции развития международных и отечественных педагогических 
исследований в области педагогического проектирования, допускает ошибки, может 
их исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 выделять и систематизировать основные идеи и результаты международных и 
отечественных исследований и учитывать их при осуществлении педагогического 
проектирования; оценивать педагогическую ситуацию и определять цель и задачи 
проектирования педагогической деятельности; подбирать и применять методы 
разработки педагогического проекта в соответствии с задачами проектирования 
педагогической деятельности, применять инструментарий оценки качества и 
определения результатов педагогического проектирования, допускает ошибки, 
может исправить с помощью преподавателя. 

Уровень 2 выделять и систематизировать основные идеи и результаты международных и 
отечественных исследований и учитывать их при осуществлении педагогического 
проектирования; оценивать педагогическую ситуацию и определять цель и задачи 
проектирования педагогической деятельности; подбирать и применять методы 
разработки педагогического проекта в соответствии с задачами проектирования 
педагогической деятельности, применять инструментарий оценки качества и 
определения результатов педагогического проектирования в типовых ситуациях 
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 профессиональной деятельности. 

Уровень 3 выделять и систематизировать основные идеи и результаты международных и 
отечественных исследований и учитывать их при осуществлении педагогического 
проектирования; оценивать педагогическую ситуацию и определять цель и задачи 
проектирования педагогической деятельности; подбирать и применять методы 
разработки педагогического проекта в соответствии с задачами проектирования 
педагогической деятельности, применять инструментарий оценки качества и 
определения результатов педагогического проектирования в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования современных научных знаний и результатов 
педагогических исследований в педагогическом проектировании; определяет 
педагогическую задачу и проектирует педагогический процесс для ее решения; 
выбирает методы педагогического проектирования с учетом заданных условий; 
осуществляет оценку качества и прогнозирование результатов педагогического 
проектирования; проводит анализ и корректировку смоделированного 
педагогического проекта. 

Уровень 2 навыками использования современных научных знаний и результатов 
педагогических исследований в педагогическом проектировании; определяет 
педагогическую задачу и проектирует педагогический процесс для ее решения; 
выбирает методы педагогического проектирования с учетом заданных условий; 
осуществляет оценку качества и прогнозирование результатов педагогического 
проектирования; проводит анализ и корректировку смоделированного 
педагогического проекта в типовых ситуациях профессиональной деятельности. 

Уровень 3 навыками использования современных научных знаний и результатов 
педагогических исследований в педагогическом проектировании; определяет 
педагогическую задачу и проектирует педагогический процесс для ее решения; 
выбирает методы педагогического проектирования с учетом заданных условий; 
осуществляет оценку качества и прогнозирование результатов педагогического 
проектирования; проводит анализ и корректировку смоделированного 
педагогического проекта в типовых ситуациях профессиональной деятельности с 
помощью преподавателя. 

ОПК-8.3: Владеет: навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических 
исследований в педагогическом проектировании; определяет педагогическую задачу и проектирует педагогический 
процесс для ее решения; выбирает методы педагогического проектирования с учетом заданных условий; 
осуществляет оценку качества и прогнозирование результатов педагогического проектирования; проводит анализ и 
корректировку смоделированного педагогического проекта. 

Знать: 

Уровень 1 современную методологию, методику и технологию педагогического 
проектирования, основные методы и стадии педагогического проектирования, 
алгоритмы разработки, оценки качества и результатов педагогических проектов, 
состояние и тенденции развития международных и отечественных педагогических 
исследований в области педагогического проектирования. 

Уровень 2 современную методологию, методику и технологию педагогического 
проектирования, основные методы и стадии педагогического проектирования, 
алгоритмы разработки, оценки качества и результатов педагогических проектов, 
состояние и тенденции развития международных и отечественных педагогических 
исследований в области педагогического проектирования, допускает ошибки, может 
их исправить. 

Уровень 3 современную методологию, методику и технологию педагогического 
проектирования, основные методы и стадии педагогического проектирования, 
алгоритмы разработки, оценки качества и результатов педагогических проектов, 
состояние и тенденции развития международных и отечественных педагогических 
исследований в области педагогического проектирования, допускает ошибки, может 
их исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 выделять и систематизировать основные идеи и результаты международных и 
отечественных исследований и учитывать их при осуществлении педагогического 
проектирования; оценивать педагогическую ситуацию и определять цель и задачи 
проектирования педагогической деятельности; подбирать и применять методы 
разработки педагогического проекта в соответствии с задачами проектирования 
педагогической деятельности, применять инструментарий оценки качества и 
определения результатов педагогического проектирования. 

Уровень 2 выделять и систематизировать основные идеи и результаты международных и 
отечественных исследований и учитывать их при осуществлении педагогического 
проектирования; оценивать педагогическую ситуацию и определять цель и задачи 
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 проектирования педагогической деятельности; подбирать и применять методы 
разработки педагогического проекта в соответствии с задачами проектирования 
педагогической деятельности, применять инструментарий оценки качества и 
определения результатов педагогического проектирования в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 выделять и систематизировать основные идеи и результаты международных и 
отечественных исследований и учитывать их при осуществлении педагогического 
проектирования; оценивать педагогическую ситуацию и определять цель и задачи 
проектирования педагогической деятельности; подбирать и применять методы 
разработки педагогического проекта в соответствии с задачами проектирования 
педагогической деятельности, применять инструментарий оценки качества и 
определения результатов педагогического проектирования в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования современных научных знаний и результатов 
педагогических исследований в педагогическом проектировании; определяет 
педагогическую задачу и проектирует педагогический процесс для ее решения; 
выбирает методы педагогического проектирования с учетом заданных условий; 
осуществляет оценку качества и прогнозирование результатов педагогического 
проектирования; проводит анализ и корректировку смоделированного 
педагогического проекта. 

Уровень 2 навыками использования современных научных знаний и результатов 
педагогических исследований в педагогическом проектировании; определяет 
педагогическую задачу и проектирует педагогический процесс для ее решения; 
выбирает методы педагогического проектирования с учетом заданных условий; 
осуществляет оценку качества и прогнозирование результатов педагогического 
проектирования; проводит анализ и корректировку смоделированного 
педагогического проекта в типовых ситуациях профессиональной деятельности. 

Уровень 3 навыками использования современных научных знаний и результатов 
педагогических исследований в педагогическом проектировании; определяет 
педагогическую задачу и проектирует педагогический процесс для ее решения; 
выбирает методы педагогического проектирования с учетом заданных условий; 
осуществляет оценку качества и прогнозирование результатов педагогического 
проектирования; проводит анализ и корректировку смоделированного 
педагогического проекта в типовых ситуациях профессиональной деятельности с 
помощью преподавателя. 

ПК-1: Способен к проектированию, реализации и экспертизе программ психологического сопровождения в 
образовании и социальной сфере 

ПК-1.1: Знает перечень и основные положения нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию 
и осуществление профессиональной деятельности психолога, профессиональную этику, положения об организации 
психологических служб, принципы проектирования, реализации и экспертизы программ и мероприятий 
психологического сопровождения в области профессиональной деятельности; методы организационно- 
методического сопровождения образовательных программ. 

Знать: 

Уровень 1 перечень и основные положения нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию и осуществление профессиональной деятельности 
психолога, профессиональную этику, положения об организации психологических 
служб, принципы проектирования, реализации и экспертизы программ и 
мероприятий психологического сопровождения в области профессиональной 
деятельности; методы организационно-методического сопровождения 
образовательных программ. 

Уровень 2 перечень и основные положения нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию и осуществление профессиональной деятельности 
психолога, профессиональную этику, положения об организации психологических 
служб, принципы проектирования, реализации и экспертизы программ и 
мероприятий психологического сопровождения в области профессиональной 
деятельности; методы организационно-методического сопровождения 
образовательных программ, допускает ошибки, может их исправить самостоятельно. 

Уровень 3 перечень и основные положения нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию и осуществление профессиональной деятельности 
психолога, профессиональную этику, положения об организации психологических 
служб, принципы проектирования, реализации и экспертизы программ и 
мероприятий психологического сопровождения в области профессиональной 
деятельности; методы организационно-методического сопровождения 
образовательных программ, допускает ошибки, может их исправить с помощью 
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 преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 проектировать, проводить и реализовывать программы и мероприятия по 
психологическомусопровождению и реализовывать их в формате индивидуального и 
группового консультирования. 

Уровень 2 проектировать, проводить и реализовывать программы и мероприятия по 
психологическомусопровождению и реализовывать их в формате индивидуального и 
группового консультирования в типовых ситуациях профессиональной 
деятельности. 

Уровень 3 проектировать, проводить и реализовывать программы и мероприятия по 
психологическомусопровождению и реализовывать их в формате индивидуального и 
группового консультирования в типовых ситуациях профессиональной деятельности 
с помощью преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и 
методами экспертизы и оценки эффективности программ психологического 
сопровождения, приемами преподавания, организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий, различных видов консультирования. 

Уровень 2 методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и 
методами экспертизы и оценки эффективности программ психологического 
сопровождения, приемами преподавания, организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий, различных видов консультирования в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности. 

Уровень 3 методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и 
методами экспертизы и оценки эффективности программ психологического 
сопровождения, приемами преподавания, организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий, различных видов консультирования в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

ПК-1.2: Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы и мероприятия по психологическому 
сопровождению и реализовывать их в формате индиви-дуального и группового консультирования. 

Знать: 

Уровень 1 перечень и основные положения нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию и осуществление профессиональной деятельности 
психолога, профессиональную этику, положения об организации психологических 
служб, принципы проектирования, реализации и экспертизы программ и 
мероприятий психологического сопровождения в области профессиональной 
деятельности; методы организационно-методического сопровождения 
образовательных программ. 

Уровень 2 перечень и основные положения нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию и осуществление профессиональной деятельности 
психолога, профессиональную этику, положения об организации психологических 
служб, принципы проектирования, реализации и экспертизы программ и 
мероприятий психологического сопровождения в области профессиональной 
деятельности; методы организационно-методического сопровождения 
образовательных программ, допускает ошибки, может их исправить. 

Уровень 3 перечень и основные положения нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию и осуществление профессиональной деятельности 
психолога, профессиональную этику, положения об организации психологических 
служб, принципы проектирования, реализации и экспертизы программ и 
мероприятий психологического сопровождения в области профессиональной 
деятельности; методы организационно-методического сопровождения 
образовательных программ, допускает ошибки, может их исправить с помощью 
преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 проектировать, проводить и реализовывать программы и мероприятия по 
психологическомусопровождению и реализовывать их в формате индивидуального и 
группового консультирования. 

Уровень 2 проектировать, проводить и реализовывать программы и мероприятия по 
психологическомусопровождению и реализовывать их в формате индивидуального и 
группового консультирования в типовых ситуациях профессиональной 
деятельности. 

Уровень 3 проектировать, проводить и реализовывать программы и мероприятия по 
психологическомусопровождению и реализовывать их в формате индивидуального и 
группового консультирования в типовых ситуациях профессиональной деятельности 
с помощью преподавателя. 
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Владеть: 

Уровень 1 методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и 
методами экспертизы и оценки эффективности программ психологического 
сопровождения, приемами преподавания, организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий, различных видов консультирования. 

Уровень 2 методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и 
методами экспертизы и оценки эффективности программ психологического 
сопровождения, приемами преподавания, организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий, различных видов консультирования в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности. 

Уровень 3 методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и 
методами экспертизы и оценки эффективности программ психологического 
сопровождения, приемами преподавания, организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий, различных видов консультирования в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

ПК-1.3: Владеет: методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и методами 
экспертизы и оценки эффективности программ психологического сопровождения, приемами преподавания, 
организации дискуссий, проведения интерактивных форм занятий, различных видов консультирования. 

Знать: 

Уровень 1 перечень и основные положения нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию и осуществление профессиональной деятельности 
психолога, профессиональную этику, положения об организации психологических 
служб, принципы проектирования, реализации и экспертизы программ и 
мероприятий психологического сопровождения в области профессиональной 
деятельности; методы организационно-методического сопровождения 
образовательных программ. 

Уровень 2 перечень и основные положения нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию и осуществление профессиональной деятельности 
психолога, профессиональную этику, положения об организации психологических 
служб, принципы проектирования, реализации и экспертизы программ и 
мероприятий психологического сопровождения в области профессиональной 
деятельности; методы организационно-методического сопровождения 
образовательных программ, допускает ошибки, может их исправить. 

Уровень 3 перечень и основные положения нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию и осуществление профессиональной деятельности 
психолога, профессиональную этику, положения об организации психологических 
служб, принципы проектирования, реализации и экспертизы программ и 
мероприятий психологического сопровождения в области профессиональной 
деятельности; методы организационно-методического сопровождения 
образовательных программ, допускает ошибки, может их исправить с помощью 
преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 проектировать, проводить и реализовывать программы и мероприятия по 
психологическомусопровождению и реализовывать их в формате индивидуального и 
группового консультирования. 

Уровень 2 проектировать, проводить и реализовывать программы и мероприятия по 
психологическомусопровождению и реализовывать их в формате индивидуального и 
группового консультирования в типовых ситуациях профессиональной 
деятельности. 

Уровень 3 проектировать, проводить и реализовывать программы и мероприятия по 
психологическомусопровождению и реализовывать их в формате индивидуального и 
группового консультирования в типовых ситуациях профессиональной деятельности 
с помощью преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и 
методами экспертизы и оценки эффективности программ психологического 
сопровождения, приемами преподавания, организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий, различных видов консультирования. 

Уровень 2 методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и 
методами экспертизы и оценки эффективности программ психологического 
сопровождения, приемами преподавания, организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий, различных видов консультирования в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности. 

Уровень 3 методическим инструментарием работы по психологическому сопровождению и 
методами экспертизы и оценки эффективности программ психологического 

  



  

стр. 16 

 сопровождения, приемами преподавания, организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий, различных видов консультирования в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

ПК-2: Способен к планированию и проведению научных исследований в образовании и социальной сфере 

ПК-2.1: Знает основы методологии психолого-педагогических исследований в образовании и социальной сфере, 
принципы планирования и проведения исследований, методы исследования и обработки данных, оценки 
результатов деятельности. 

Знать: 

Уровень 1 Знает основы методологии психолого-педагогических исследований в образовании и 
социальной сфере, принципы планирования и проведения исследований, методы 
исследования и обработки данных, оценки результатов деятельности. 

Уровень 2 Знает основы методологии психолого-педагогических исследований в образовании и 
социальной сфере, принципы планирования и проведения исследований, методы 
исследования и обработки данных, оценки результатов деятельности, допускает 
ошибки, может исправить. 

Уровень 3 Знает основы методологии психолого-педагогических исследований в образовании и 
социальной сфере, принципы планирования и проведения исследований, методы 
исследования и обработки данных, оценки результатов деятельности, допускает 
ошибки, может исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 планировать психолого-педагогические исследования, осуществлять 
самостоятельный выбор методик, релевантных исследовательским задачам, 
выбирать средства анализа и обработки данных. 

Уровень 2 планировать психолого-педагогические исследования, осуществлять 
самостоятельный выбор методик, релевантных исследовательским задачам, 
выбирать средства анализа и обработки данных в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 планировать психолого-педагогические исследования, осуществлять 
самостоятельный выбор методик, релевантных исследовательским задачам, 
выбирать средства анализа и обработки данных в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения психолого-педагогических исследований, анализа и обработки 
данных, составления психолого-педагогических рекомендаций на основе 
полученных исследовательских данных. 

Уровень 2 навыками проведения психолого-педагогических исследований, анализа и обработки 
данных, составления психолого-педагогических рекомендаций на основе 
полученных исследовательских данных в типовых ситуациях профессиональной 
деятельности. 

Уровень 3 навыками проведения психолого-педагогических исследований, анализа и обработки 
данных, составления психолого-педагогических рекомендаций на основе 
полученных исследовательских данных в типовых ситуациях профессиональной 
деятельности с помощью преподавателя. 

ПК-2.2: Умеет планировать психолого-педагогические исследования, осуществлять самостоятельный выбор 
методик, релевантных исследовательским задачам, выбирать средства анализа и обработки данных 

Знать: 

Уровень 1 Знает основы методологии психолого-педагогических исследований в образовании и 
социальной сфере, принципы планирования и проведения исследований, методы 
исследования и обработки данных, оценки результатов деятельности. 

Уровень 2 Знает основы методологии психолого-педагогических исследований в образовании и 
социальной сфере, принципы планирования и проведения исследований, методы 
исследования и обработки данных, оценки результатов деятельности, допускает 
ошибки, может исправить. 

Уровень 3 Знает основы методологии психолого-педагогических исследований в образовании и 
социальной сфере, принципы планирования и проведения исследований, методы 
исследования и обработки данных, оценки результатов деятельности, допускает 
ошибки, может исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 планировать психолого-педагогические исследования, осуществлять 
самостоятельный выбор методик, релевантных исследовательским задачам, 
выбирать средства анализа и обработки данных. 

Уровень 2 планировать психолого-педагогические исследования, осуществлять 
самостоятельный выбор методик, релевантных исследовательским задачам, 
выбирать средства анализа и обработки данных в типовых ситуациях 
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 профессиональной деятельности. 

Уровень 3 планировать психолого-педагогические исследования, осуществлять 
самостоятельный выбор методик, релевантных исследовательским задачам, 
выбирать средства анализа и обработки данных в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения психолого-педагогических исследований, анализа и обработки 
данных, составления психолого-педагогических рекомендаций на основе 
полученных исследовательских данных. 

Уровень 2 навыками проведения психолого-педагогических исследований, анализа и обработки 
данных, составления психолого-педагогических рекомендаций на основе 
полученных исследовательских данных в типовых ситуациях профессиональной 
деятельности. 

Уровень 3 навыками проведения психолого-педагогических исследований, анализа и обработки 
данных, составления психолого-педагогических рекомендаций на основе 
полученных исследовательских данных в типовых ситуациях профессиональной 
деятельности с помощью преподавателя. 

ПК-2.3: Владеет навыками проведения психолого-педагогических исследований, анализа и обработки данных, 
составления психолого-педагогических рекомендаций на основе полученных исследовательских данных. 

Знать: 

Уровень 1 Знает основы методологии психолого-педагогических исследований в образовании и 
социальной сфере, принципы планирования и проведения исследований, методы 
исследования и обработки данных, оценки результатов деятельности. 

Уровень 2 Знает основы методологии психолого-педагогических исследований в образовании и 
социальной сфере, принципы планирования и проведения исследований, методы 
исследования и обработки данных, оценки результатов деятельности, допускает 
ошибки, может исправить. 

Уровень 3 Знает основы методологии психолого-педагогических исследований в образовании и 
социальной сфере, принципы планирования и проведения исследований, методы 
исследования и обработки данных, оценки результатов деятельности, допускает 
ошибки, может исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 планировать психолого-педагогические исследования, осуществлять 
самостоятельный выбор методик, релевантных исследовательским задачам, 
выбирать средства анализа и обработки данных. 

Уровень 2 планировать психолого-педагогические исследования, осуществлять 
самостоятельный выбор методик, релевантных исследовательским задачам, 
выбирать средства анализа и обработки данных в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 планировать психолого-педагогические исследования, осуществлять 
самостоятельный выбор методик, релевантных исследовательским задачам, 
выбирать средства анализа и обработки данных в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения психолого-педагогических исследований, анализа и обработки 
данных, составления психолого-педагогических рекомендаций на основе 
полученных исследовательских данных. 

Уровень 2 навыками проведения психолого-педагогических исследований, анализа и обработки 
данных, составления психолого-педагогических рекомендаций на основе 
полученных исследовательских данных в типовых ситуациях профессиональной 
деятельности. 

Уровень 3 навыками проведения психолого-педагогических исследований, анализа и обработки 
данных, составления психолого-педагогических рекомендаций на основе 
полученных исследовательских данных в типовых ситуациях профессиональной 
деятельности с помощью преподавателя. 

ПК-3: Способен к просветительской деятельности по повышению уровня психологической культуры субъектов 
образовательного процесса, повышению психологической защищенности и психологического благополучия 

субъектов образовательных отношений 

ПК-3.1: Знает содержание, принципы и методы просветительской деятельности педагога-психолога в образовании и 
социальной сфере, формы и способы обучения взрослых субъектов образовательного процесса; методы предотвра- 
щения «профессионального выгорания» специалистов; основы психогигиены субъектов образовательного процесса, 
методы и способы обеспечения их безопасности в образовательном процессе; основы профессиональной и социально 
-психологической адаптации. 

Знать: 
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Уровень 1 содержание, принципы и методы просветительской деятельности педагога- 
психолога в образовании и социальной сфере, формы и способы обучения взрослых 
субъектов образовательного процесса; методы предотвращения «профессионального 
выгорания» специалистов;  основы психогигиены субъектов образовательного 
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в образовательном 
процессе; основы профессиональной и социально-психологической адаптации. 

Уровень 2 содержание, принципы и методы просветительской деятельности педагога- 
психолога в образовании и социальной сфере, формы и способы обучения взрослых 
субъектов образовательного процесса; методы предотвращения «профессионального 
выгорания» специалистов;  основы психогигиены субъектов образовательного 
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в образовательном 
процессе; основы профессиональной и социально-психологической адаптации, 
допускает ошибки, может самостоятельно исправить. 

Уровень 3 содержание, принципы и методы просветительской деятельности педагога- 
психолога в образовании и социальной сфере, формы и способы обучения взрослых 
субъектов образовательного процесса; методы предотвращения «профессионального 
выгорания» специалистов;  основы психогигиены субъектов образовательного 
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в образовательном 
процессе; основы профессиональной и социально-психологической адаптации, 
допускает ошибки, может  исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 определять задачи и принципы психологического просвещения в образовательной 
организации; определять алгоритм действий по вопросам психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать 
программы психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных 
отношений. 

Уровень 2 определять задачи и принципы психологического просвещения в образовательной 
организации; определять алгоритм действий по вопросам психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать 
программы психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных 
отношений в типовых ситуациях профессиональной деятельности. 

Уровень 3 определять задачи и принципы психологического просвещения в образовательной 
организации; определять алгоритм действий по вопросам психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать 
программы психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных 
отношений в типовых ситуациях профессиональной деятельности с помощью 
преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 техниками психолого-педагогической просветительской работы в образовании и 
социальной сфере, формами, приемами и методами психологического просвещения; 
способами трансляции профессионального опыта в коллективе;  методами 
предупреждения и снятия психологической перегрузки. 

Уровень 2 техниками психолого-педагогической просветительской работы в образовании и 
социальной сфере, формами, приемами и методами психологического просвещения; 
способами трансляции профессионального опыта в коллективе;  методами 
предупреждения и снятия психологической перегрузки в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 техниками психолого-педагогической просветительской работы в образовании и 
социальной сфере, формами, приемами и методами психологического просвещения; 
способами трансляции профессионального опыта в коллективе;  методами 
предупреждения и снятия психологической перегрузки в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

ПК-3.2: Умеет определять задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации; 
определять алгоритм действий по вопросам психологического просвещения субъектов образовательного процесса, 
разрабатывать и реализовывать программы психоло-го-педагогического просвещения субъектов образовательных 
отношений и транслировать актуальную в связи с этим информацию на уровне профессионального 
консультирования в индивидуальной и групповой формах. 

Знать: 

Уровень 1 содержание, принципы и методы просветительской деятельности педагога- 
психолога в образовании и социальной сфере, формы и способы обучения взрослых 
субъектов образовательного процесса; методы предотвращения «профессионального 
выгорания» специалистов;  основы психогигиены субъектов образовательного 
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в образовательном 
процессе; основы профессиональной и социально- 
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 психологической адаптации. 

Уровень 2 содержание, принципы и методы просветительской деятельности педагога- 
психолога в образовании и социальной сфере, формы и способы обучения взрослых 
субъектов образовательного процесса; методы предотвращения «профессионального 
выгорания» специалистов;  основы психогигиены субъектов образовательного 
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в образовательном 
процессе; основы профессиональной и социально-психологической адаптации, 
допускает ошибки, может самостоятельно исправить. 

Уровень 3 содержание, принципы и методы просветительской деятельности педагога- 
психолога в образовании и социальной сфере, формы и способы обучения взрослых 
субъектов образовательного процесса; методы предотвращения «профессионального 
выгорания» специалистов;  основы психогигиены субъектов образовательного 
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в образовательном 
процессе; основы профессиональной и социально-психологической адаптации, 
допускает ошибки, может  исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 определять задачи и принципы психологического просвещения в образовательной 
организации; определять алгоритм действий по вопросам психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать 
программы психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных 
отношений. 

Уровень 2 определять задачи и принципы психологического просвещения в образовательной 
организации; определять алгоритм действий по вопросам психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать 
программы психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных 
отношений в типовых ситуациях профессиональной деятельности. 

Уровень 3 определять задачи и принципы психологического просвещения в образовательной 
организации; определять алгоритм действий по вопросам психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать 
программы психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных 
отношений в типовых ситуациях профессиональной деятельности с помощью 
преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 техниками психолого-педагогической просветительской работы в образовании и 
социальной сфере, формами, приемами и методами психологического просвещения; 
способами трансляции профессионального опыта в коллективе;  методами 
предупреждения и снятия психологической перегрузки. 

Уровень 2 техниками психолого-педагогической просветительской работы в образовании и 
социальной сфере, формами, приемами и методами психологического просвещения; 
способами трансляции профессионального опыта в коллективе;  методами 
предупреждения и снятия психологической перегрузки в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 техниками психолого-педагогической просветительской работы в образовании и 
социальной сфере, формами, приемами и методами психологического просвещения; 
способами трансляции профессионального опыта в коллективе;  методами 
предупреждения и снятия психологической перегрузки в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

ПК-3.3: Владеет техниками психолого-педагогической просветительской работы в образовании и социальной сфере, 
формами, приемами и методами психологического просвещения; способами трансляции профессионального опыта 
в коллективе; методами предупреждения и снятия психологической перегрузки и применения их в формате 
индивидуального и группового консультирования в очном и дистантном формате. 

Знать: 

Уровень 1 содержание, принципы и методы просветительской деятельности педагога- 
психолога в образовании и социальной сфере, формы и способы обучения взрослых 
субъектов образовательного процесса; методы предотвращения «профессионального 
выгорания» специалистов;  основы психогигиены субъектов образовательного 
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в образовательном 
процессе; основы профессиональной и социально-психологической адаптации. 

Уровень 2 содержание, принципы и методы просветительской деятельности педагога- 
психолога в образовании и социальной сфере, формы и способы обучения взрослых 
субъектов образовательного процесса; методы предотвращения «профессионального 
выгорания» специалистов;  основы психогигиены субъектов образовательного 
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в образовательном 
процессе; основы профессиональной и социально- 
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 психологической адаптации, допускает ошибки, может самостоятельно исправить. 

Уровень 3 содержание, принципы и методы просветительской деятельности педагога- 
психолога в образовании и социальной сфере, формы и способы обучения взрослых 
субъектов образовательного процесса; методы предотвращения «профессионального 
выгорания» специалистов;  основы психогигиены субъектов образовательного 
процесса, методы и способы обеспечения их безопасности в образовательном 
процессе; основы профессиональной и социально-психологической адаптации, 
допускает ошибки, может  исправить с помощью преподавателя. 

Уметь: 

Уровень 1 определять задачи и принципы психологического просвещения в образовательной 
организации; определять алгоритм действий по вопросам психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать 
программы психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных 
отношений. 

Уровень 2 определять задачи и принципы психологического просвещения в образовательной 
организации; определять алгоритм действий по вопросам психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать 
программы психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных 
отношений в типовых ситуациях профессиональной деятельности. 

Уровень 3 определять задачи и принципы психологического просвещения в образовательной 
организации; определять алгоритм действий по вопросам психологического 
просвещения субъектов образовательного процесса, разрабатывать и реализовывать 
программы психолого-педагогического просвещения субъектов образовательных 
отношений в типовых ситуациях профессиональной деятельности с помощью 
преподавателя. 

Владеть: 

Уровень 1 техниками психолого-педагогической просветительской работы в образовании и 
социальной сфере, формами, приемами и методами психологического просвещения; 
способами трансляции профессионального опыта в коллективе;  методами 
предупреждения и снятия психологической перегрузки. 

Уровень 2 техниками психолого-педагогической просветительской работы в образовании и 
социальной сфере, формами, приемами и методами психологического просвещения; 
способами трансляции профессионального опыта в коллективе;  методами 
предупреждения и снятия психологической перегрузки в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности. 

Уровень 3 техниками психолого-педагогической просветительской работы в образовании и 
социальной сфере, формами, приемами и методами психологического просвещения; 
способами трансляции профессионального опыта в коллективе;  методами 
предупреждения и снятия психологической перегрузки в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности с помощью преподавателя. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература 
и эл. ресурсы 

Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Современные научные 
школы и направления в психологии 

      

1.1 Современные научные школы и 
направления в психологии /Лек/ 

1 2 УК-1.1 УК- 
1.2 УК-1.3 

ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 
ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 

ПК-2.1 ПК- 
2.2 ПК-2.3 

  Вопросы к 
экзамену, 

оценка работы 
на семинаре, 
задания для 

СРС, 
контрольная 

работа 

1.2 Современные научные школы и 
направления в психологии /Пр/ 

1 12 УК-1.1 УК- 
1.2 УК-1.3 

ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 
ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 

ПК-2.1 ПК- 
2.2 ПК-2.3 

  Вопросы к 
экзамену, 

оценка работы 
на семинаре, 
задания для 

СРС, 
контрольная 

работа. 
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1.3 Современные научные школы и 
направления в психологии /Ср/ 

1 85 УК-1.1 УК- 
1.2 УК-1.3 

ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 
ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 

ПК-2.1 ПК- 
2.2 ПК-2.3 

  Вопросы к 
экзамену, 

оценка работы 
на семинаре, 
задания для 

СРС, 
контрольная 

работа 

1.4 Современные научные школы и 
направления в психологии /КРЗ/ 

1 0,33 УК-1.1 УК- 
1.2 УК-1.3 

ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 
ОПК-8.1 
ОПК-8.2 
ОПК-8.3 

ПК-2.1 ПК- 
2.2 ПК-2.3 

  Вопросы к 
экзамену, 

оценка работы 
на семинаре, 
задания для 

СРС, 
контрольная 

работа. 

 Раздел 2. Феноменология развития 
личности 

      

2.1 Феноменология развития 
личности /Лек/ 

1 2 УК-1.1 УК- 
1.2 УК-1.3 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 

ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

  Вопросы к 
экзамену, 

письменное 
домашнее 
задание, 
реферат, 

коллоквиум, 
эссе, оценка 
работы на 
семинаре. 

2.2 Феноменология развития личности /Пр/ 1 12 УК-1.1 УК- 
1.2 УК-1.3 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 

ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

  Вопросы к 
экзамену, 

письменное 
домашнее 
задание, 
реферат, 

коллоквиум, 
эссе, оценка 
работы на 
семинаре. 

2.3 Феноменология развития личности /Ср/ 1 58 УК-1.1 УК- 
1.2 УК-1.3 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 

ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

  Вопросы к 
экзамену, 

письменное 
домашнее 
задание, 
реферат, 

коллоквиум, 
эссе, оценка 
работы на 
семинаре. 

 Раздел 3. Философия и психология 
человека на современном этапе 
развития общества 

      

3.1 Философия и психология человека на 
современном этапе развития 
общества /Лек/ 

1 4 УК-1.1 УК- 
1.2 УК-1.3 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

ОПК-4.3 УК 
-5.1 УК-5.2 
УК-5.3 ПК- 
3.1 ПК-3.2 

ПК-3.3 

  Эссе, оценка 
работы на 
семинаре. 
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3.2 Философия и психология человека на 
современном этапе развития 
общества /Пр/ 

1 10 УК-1.1 УК- 
1.2 УК-1.3 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

ОПК-4.3 УК 
-5.1 УК-5.2 
УК-5.3 ПК- 
3.1 ПК-3.2 

ПК-3.3 

  Эссе, оценка 
работы на 
семинаре. 

3.3 Философия и психология человека на 
современном этапе развития 
общества /Ср/ 

1 58 УК-1.1 УК- 
1.2 УК-1.3 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

ОПК-4.3 УК 
-5.1 УК-5.2 
УК-5.3 ПК- 
3.1 ПК-3.2 

ПК-3.3 

  Эссе, оценка 
работы на 
семинаре. 

 Раздел 4. Экзамен по Модулю 1       

4.1 Научно-мировоззренческие основы 
деятельности психолого- 
педагогического направления  /Экзамен/ 

1 17,34    Вопросы к 
экзамену, 

ситуационные 
задачи 

4.2 Научно-мировоззренческие основы 
деятельности психолого- 
педагогического направления  /КРЗ/ 

1 0,33    Воппросы к 
экзамену, 

ситуационныез 
адачи 

4.3 Научно-мировоззренческие основы 
деятельности психолого- 
педагогического направления  /Ср/ 

1 27    Вопросы к 
экзамену, 

ситуационные 
задачи 

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Примерные вопросы к коллоквиуму 
Каковы преимущества эмпирического подхода к изучению личности по сравнению с подходом с позиций здравого смысла 
или интуиции? 
Почему при изучении различных проблем и решении вопросов исследователи личности предпочитают применять 
экспериментальный метод? Какие факторы, кроме независимой переменной, должен учитывать исследователь при 
интерпретации результатов эксперимента? 
Согласны ли вы с Фрейдом в том, что половое влечение и агрессия — два основных мотива, лежащие в основе 
человеческого поведения? 
Опишите природу и функции ид, эго и суперэго — трех основных личностных структур. Каким образом взаимодействие 
между этими структурами создает внутренний конфликт у человека? 
Как вы думаете, какие из защитных механизмов чаще действуют у вас? Как они помогают вам чувствовать себя лучше? 
Как вы могли бы объяснить поведение чрезмерно пунктуального и опрятного человека, используя фрейдовскую модель 
психосексуального развития? 
Согласны ли вы с Фрейдом в том, что невозможно жить нормальной, здоровой жизнью без прямого удовлетворения 
сексуального инстинкта? 
Какова позиция Фрейда по вопросу «свободная воля или детерминизм»? 
Сравните основные исходные положения Адлера и Фрейда в отношении природы человека. Можете ли вы, основываясь на 
результатах сравнения, объяснить, почему некоторые авторы не считают Адлера истинным неофрейдистом? 
Согласны ли вы с утверждением Адлера о том, что чувство неполноценности в детском возрасте играет важную роль в 
дальнейшей жизни людей? 
Каково ваше мнение об адлеровской концепции стремления к превосходству? Как вы в своей жизни стремитесь к этому? 
Можете ли вы сказать, чем отличаются ваши собственные цели и направленность от таковых у ваших друзей? 
Согласны ли вы с Адлером в том, что социальный интерес является показателем психического здоровья? Если да, то 
почему? Если нет, то почему? 
Опишите подход Адлера к объяснению невротического стиля жизни. В чем отличны позиции Адлера и Фрейда 
относительно лечения пациентов, страдающих неврозами? Есть ли различия в целях терапии у Адлера и Фрейда? 
В чем различие между личным и коллективным бессознательным в теории Юнга? Разделяете ли вы позицию Юнга в 
отношении существования коллективного бессознательного? 
Опишите концепцию архетипов Юнга. Какой архетип Юнг связывал с достижением самореализации в зрелости? 
Каковы четыре психологических функции души, постулированные Юнгом? Какая функция доминирует в вашей 
сознательной жизни? Какая функция лучше всего характеризует человека, который вам наиболее эмоционально близок? 
Сравните и противопоставьте позиции Адлера и Юнга по каждой из следующих тем: определяющая цель жизни, причины 
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психопатологических проявлений и природа человеческой мотивации. 
Каким образом теория Эриксона модифицирует и/или расширяет психоаналитический подход Фрейда к личности? 
Согласны ли вы с Эриксоном в том, что главным кризисом в подростковом возрасте является эго-идентичность—ролевое 
смешение? Как вы полагаете, вы сами в какой-то степени испытывали этот кризис? Если да, то как, по-вашему, он мог 
повлиять на другие сферы вашей жизни (например, выбор карьеры, отношения с родителями, любовные отношения)? 
Эриксон утверждает, что достижение эго-идентичности — это борьба на протяжении всей жизни. Вы согласны с этим? Если 
да, то с какими проблемами идентичности может сталкиваться человек в ранней зрелости и в старости? 
Согласны ли вы с мнением Фромма о том, что большинство людей сегодня наслаждаются значительной свободой и 
автономией, но платят за это одиночеством, отсутствием чувства безопасности и отчужденностью? 
Считаете ли вы, что «рыночная» ориентация характера по Фромму представляет собой доминирующий тип личности в 
нашем обществе? Если нет, то какая или какие ориентации характера, по-вашему, наиболее распространены сегодня? 
Поясните вашу позицию. 
Как объясняет Хорни различия между нормальной и невротической личностью с позиции невротических потребностей или 
тенденций? 
Какой тип родительских установок в теории Хорни угрожает или подрывает потребность ребенка в безопасности? Считаете 
ли вы, что большинство современных родителей чутко относятся к потребности своих детей в безопасности? 
Сравните и укажите различия по взглядах Эриксона, Фромма и Хорни по вопросу влияния событий раннего детства на 
формирование структуры личности взрослого. 
Что вы думаете о выдвинутой Олпортом концепции «функциональной автономии»? Могут ли люди на самом деле разорвать 
свои мотивационные связи с прошлым, или эта концепция является теоретическим заблуждением? Подкрепите свои 
аргументы примерами. 
Насколько шесть характеристик «зрелой личности» по Олпорту соответствуют вашему собственному представлению о том, 
что составляет здоровую личность? Можете ли вы назвать какую-либо особенность, которая могла бы быть у здоровой 
личности и оказалась никоим образом не совместимой с шестью характеристиками Олпорта? 
Каковы основные этапы факторного анализа для идентификации основополагающих черт структуры индивидуума? Почему, 
как вы считаете, Кеттел и Айзенк расходятся во взглядах на количество главных черт, формирующих личность и 
определяемых методом факторного анализа? 
Чем отличаются подходы Олпорта, Кеттела и Айзенка к классификации черт личности? Приведите примеры, 
иллюстрирующие понимание каждым из теоретиков термина «черта личности». Согласны ли — и если да, то до какой 
степени — эти трое теоретиков в том, что поведение человека определяется взаимодействием черт с ситуациями? 
Согласны ли вы с Айзенком в том, что за основные особенности человеческого поведения ответственны главным образом 
три главные черты (типы) индивидуума? Согласны ли вы с Айзенком, что индивидуальные вариации в каждом диапазоне 
черт отражают нейрофизиологические различия? 
Какие можно выделить главные различия в поведении между интровертами и экстравертами? 
Полагаете ли вы, что Бандура действительно бихевиорист? 
Каковы основные источники самоэффективности в теории Бандуры? Объясняет ли Бандура индивидуальные различия 
осознанной самоэффективности в терминах своей концепции научения через наблюдение? Если да, то объясните каким 
образом. 
Назовите основные выводы исследований, посвященных насилию, демонстрируемому по телевидению. Считаете ли вы, что 
если человек будет годами смотреть телевизор, то это каким-то образом повлияет на него? Что бы вы порекомендовали 
предпринять родителям в связи с тем, что их дети наблюдают насилие по телевизору? 
Опишите четыре главных концепции теории социального научения Роттера. Приведите несколько примеров того, как можно 
объединить эти концепции для предсказания поведения близкого знакомого. 
Какие концепции теории Роттера напоминают концепции Бандуры? Как вы думаете, почему оба теоретика обсуждаются 
вместе, как представители социально-когнитивной точки зрения на личность? 
Какое из трех основных направлений психологии XX века — психоанализ, бихевиоризм и гуманистическая психология — 
наиболее адекватно отвечает вашей точке зрения на личность и поведение человека? Почему? Видите ли вы связь между 
вашим теоретическим предпочтением и вашими основными положениями относительно природы человека? Объясните.  
Одним из ключевых принципов гуманистической психологии является неуместность исследований на животных для 
понимания человека. Вы согласны с этой идеей? Почему? Если нет, уточните, что вы узнали о поведении человека, изучая 
поведение животных. 
Как бы вы оценили иерархическую теорию мотивации Маслоу? Имеет ли смысл его точка зрения на мотивацию человека в 
ключе понимания вашего собственного поведения и поведения других? Приведите пример. 
В объяснении Маслоу потребностей самоуважения выделяются две группы: самоуважение и уважение другими людьми. 
Подумайте, какую из этих двух групп потребностей вы считаете наиболее важной для сохранения своего психического 
здоровья? Объясните. 
Чем отличается точка зрения Маслоу на природу человека от точки зрения Фрейда? Подтвердите ваш ответ иллюстрацией 
их позиции по основным положениям. 
Охарактеризуйте биографический метод немецкой «понимающей психологии» (Э. Шпрангер, Ш. Бюлер). 
Объясните взгляды П.Жане на понятие жизненного пути. 
Сопоставьте взгляды Б.Г.Ананьева и С.Л.Рубинштейна. 
Какова структура, лежащая в основе формирования человеком «сообщения» о своей жизни? 
Что есть выбор жизненного пути в теории В.Франкла? 

5.2. Темы письменных работ 

Перечень философских направлений (школ) персоналий для помощи в работе по формулированию темы эссе 
 
1. Анимизм и гилозоизм в досократический период: Фалес, Демокрит, Гиппократ. 
2. Учение о душе у Платона и Аристотеля. 
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3. «За и против» античной версии человека. 
4. Стоицизм: счастье, страх, четыре основные добродетели. 
5. Гедонизм как теория удовольствия. 
6. Этика эпикуреизма. 
7. Сравнительный анализ понятия «человек» в античности и средневековье 
8. Понятие духа, души и тела и связанного с ними понятия «грех» в средневековье и современности (Ориген и З. 
Фрейд). 
9.  Современный христианский психологический анализ. 
10. Дуализм души и тела по Р. Декарту. 
11.  Понятие рефлекса по Р. Декарту с современной точки зрения. 
12. Детерминистическое учение о человеке как механизме в Новое время. 
13. Идолы познания Ф Бэкона как начало обсуждения психофизиологической проблемы в материализме и идеализме. 
14. Различия эмпиризма/сенсуализма и рационализма в учении о душе. 
15. Материалистически-механическое представление о природе сознания по Т. Гоббсу. 
16. Природа человека в новое время в западной философии («человек по природе своей зол»). 
17. Природа представления по Т. Гоббсу и начало учения об ассоциации в психологии. 
18. Учение об аффектах как стремление к самосохранению по Б. Спинозе. 
19. Критика теории врожденных идей Р. Декарта в философии Дж. Локка. 
20.  Характеристика простых и сложных идей внутреннего и внешнего опыта, их сходства и различи по Дж. Локку. 
21.  Понятие бессознательного по Г. Лейбницу. 
22. Зарождение учения об ассоциациях в учении Б. Гартли. 
23. Душа как спиритуальная бестелесная субстанция в солипсизме Дж. Беркли». 
24. Материалистические тенденции в понимании сознания (как пучка ассоциативного опыта) и личности как 
совокупности восприятий по Д. Юму. 
25.  Понятие ассоциации в истории философии и психологии. 
26. О лозунге Ж.-Ж. Руссо «назад к природе». 
27. Человек-машина. 
28. Учение о Дж. Локка о «гражданском обществе» и «разделении властей». Понятие прогресса. 
29. Концепция «натурализации культуры» («Назад к природе!») Ж.- Ж. Руссо. 
30. Прямая связь между душой и телом в философии Фехнера и ее связь с аналогичными психологическими 
теориями (по выбору студента 1-2 теории). 
31. Ч. Дарвин и подъем сравнительной психологии: психика животных и человека. 
32. Философские основания зоопсихологии. 
33.  Человек как субъект экономических отношений в марксизме. 
34. Мир как воля и представление» А. Шопенгауэра 
35. Учение о сверхчеловеке по Ф. Ницше. 
36. Соционика как пример аполлоновского понимания мира. 
37. Бихевиоризм как дионисийский принцип понимания человека. 
38. Понятие бессознательного и подсознательного в психологии: эволюция понятия. 
39. Проблема соотношения знания и веры в философии В.С. Соловьева, Н.О. Лосского, С.Л. Франка, А.И. 
Введенского (один философ по выбору студента) и ее влияние на развитие психологии. 
40. Экзистенциализм: основные идеи. 
41. Человек как «открытый проект» в экзистенциализме и влияние на развитие психологии. 
42. Основные идеи философской герменевтики. 
43. Феноменология: мир феноменов и ноуменов. 
44. Основные идеи структурализма и его влияние на развитие психологии 
45. Норма и девиация как исторический конструкт в философии М. Фуко» 
46. Теория «разумного эгоизма». Представления Ф. Ницше о «сверхчеловеке». 
47. Понятие бессознательного у З. Фрейда и К.-Г. Юнга. 
48. Психоанализ и философия: философские аспекты теорий Фрейда, Юнга, Фромма, Лакана. 
49. Структура психики согласно З. Фрейду: «Оно», «Я», «Сверх-Я». 
50. Бессознательное: проблема доступа (анализ снов и оговорок), вытеснение, сексуальная природа содержания, 
формирование. 
51. Структура психики согласно З. Фрейду. 
52. Интерпретация Фрейдом культуры: значение Эдипова комплекса для человеческой культуры. 
53.  Психоанализ Ж. Лакана: стадия зеркала. 
54. Концепция Э. Фромма: гуманистический психоанализ. 
55. Фрейдизм и неофрейдизм о человеке и обществе. 
56. Экзистенциализм о сущности и существовании человека, о преодолении отчуждения и обретении смысла бытия. 
57. Постмодернизм: человек на «игровом поле» культуры. 
58. Этапы развития психоанализа: фрейдизм, неофрейдизм, постфрейдизм 
59. Концепция З.Фрейда: учение о структуре психики, природе бессознательного, о «несчастном Я». 
60. Психика и социальность, типы социальных характеров по Э. Фромму. 
61. Социально-исторические и духовные предпосылки возникновения экзистенциализма. 
62. С.Кьеркегор: сущность человека в его свободе выбора. 
63. Понятие «отчаяния» в экзистенциализме. 
64.  Б.Паскаль: «философия разума» и «философия сердца». 
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65. Основные категории экзистенциализма: бытие, экзистенция, пограничная ситуация, трансценденция. 
66. Экзистенциальный анализ С. Кьеркегора (по книге «Страх и трепет») 
67.  «Экзистенциальная психотерапия В. Франкла» (по книге «Человек в поисках смысла»; 
68. Анализ образа Анны Карениной и Наташи Ростовой в книге Л. Шестова «Добро в учении гр. Толстого и Ф. 
Ницше (Философия и проповедь)». 
69. Бессознательное как исторический конструкт (на примере книги К. Леви-Стросса «Структурная антропология»). 
 
Темы контрольных работ 
 
1. Сравнительный анализ представлений о душе в учениях античности и трудах мыслителей средних веков и эпохи 
Возрождения. 
2. Развитие представлений о психическом в рамках учений о сознании. 
3. Исторические и научные предпосылки возникновения экспериментальной психологии. 
4. История развития экспериментальных и статистических методов в психологии. 
5. История развития представлений о способностях и интеллекте. 
6. История развития представлений о биологическом и социальном человеке. 
7. Проблема детского невроза в исследованиях А.Фрейд. 
8. Становление основных характеристик отечественной психологии 20-60-х годов. 
9. Гуманистический подход к изучению человека. 
10. Школа Л.С.Выготского, А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьева. 
11. История отечественной школы дифференциальной психологии. 
12. Индивидуальное и коллективное (социальное) в психике человека по Е.Юнгу и Л.С. Выготскому. 
13. Интеллектуальное развитие ребенка: точки зрения Ж.Пиаже и Л.С.Выготского. 
14. Кризис научной психологии и пути его преодоления. 
15. История изучения личности человека. 
 
Примерная тематика рефератов 
• Акценты в понимании личности западной и отечественной психологией. 
• Единство и специфика персонологических школ России. 
• Концепция личности в трудах С. Л. Рубинштейна и его школы. 
• Традиция А. Н. Леонтьева: личность – деятельность – смыслообразование. 
• Б. Г. Ананьев: психология личности в контексте общего человекознания. 
• Проблема индивидуации в аналитической психологии К.Юнга. 
• Женский научный взгляд на личность. 
• Жизненное пространство личности. 
• Взгляд на личность как развивающееся явление. 
• Оригинальные психологические модели характеров. 
• Одаренность и внутренние конфликты личности. 
• Идея установки в российской психологии. 
• Я-концепция в индивидуальном развитии. 
• Индивидуальность человека и индивидуальность личности. 
• Критический анализ соматических типологий. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Экзаменационное задание по модулю 
Экзаменационное задание по модулю – ответы на вопросы и решение ситуационной задачи. 
В качестве промежуточной аттестации по завершению обучения проводится комплексный экзамен по данному модулю, на 
котором обучающиеся демонстрируют готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности 
и сформированность универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Экзамен по модулю 
проводится после изучения всех дисциплин модуля. Экзамен учитывает: оценку освоения дисциплин модуля. 
На экзамене обучающийся получает билет, в котором представлены теоретические вопросы и ситуационная задача. 
 
Теоретические вопросы. 
 
Современные научные школы и направления 
 
1. Основные общенаучные нормы и ценности. Их роль в деятельности научного сообщества. 
2. Особенности логики психологического знания. 
3. Специфика психологического знания. Современные подходы к пониманию предмета психологии. 
4. Критический анализ бихевиоризма. 
5. Современные направления необихевиоризма. 
6. Социальное научение А. Бандуры. 
7. Психоанализ З.Фрейда. История психоанализа в России. 
8. Аналитическая психология К.Юнга 
9. Индивидуальная психология А. Адлера 
10. Современные направления глубинной психологии 
11. Гештальтпсихология: предмет, области исследования, критический анализ 
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12. Направления современной зарубежной психологии (гуманистическая психология, логотерапия В. Франкла и др.) 
13. Деятельность как методологическое и теоретическое понятие в психологии. Понимание деятельности в разных 
направлениях отечественной психологии. 
14. Методологическое значение культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 
15. Методологическое значение теории деятельности С.Л. Рубинштейна. 
16.Методологическое значение деятельностного подхода А.Н. Леонтьева. 
17. Методологическое значение культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 
18. Проблема социального и биологического в психическом развитии индивида. 
19. Основные идеи и перспективы естественно-научной и культурно- исторической традиций в развитии психологии. 
20. Деятельностный подход в психологии: варианты, проблемы, современное состояние. 
21. Психологическая концепция П.Я. Гальперина. 
22. Психосемантический подход в исследовании сознания 
23. Психосемантический подход в исследовании личности. 
24. Имплицитные теории личности. 
25. Понятие когнитивной сложности. 
26. Методы психосемантики. 
27. Основные общенаучные нормы и ценности. Их роль в деятельности научного сообщества. 
28. Особенности логики психологического знания. 
29. Деятельность как методологическое и теоретическое понятие в психологии. Понимание деятельности в разных 
направлениях отечественной психологии. 
30. Современные направления позитивной психологии 
 
Феноменология развития личности 
 
1. История психологии личности в России и за рубежом. 
2. Личность в персонологическом направлении. 
3. Личность в психодинамическом направлении. 
4. Личность в когнитивном направлении. 
5. Личность в гуманистическом направлении. 
6. Личность в факторных теориях личности. 
7. Личность в структурализме. 
8. Ядро и периферия личности – модель конфликта 
9. Ядро и периферия личности – модель согласованности. 
10. Ядро и периферия личности – модель самореализации. 
11. Понятие сознательного и бессознательного в психологии личности. 
12. Я-концепция в различных теориях личности. 
13. Мотивация личности в зарубежных теориях. 
14. Движущие силы развития личности в зарубежной и отечественной психологии. 
15. Теория личности С.Л.Рубинштейна. 
16. Концепция личности Л.С.Выготского – А.Н.Леонтьева. 
17. Теория личности Б.Г.Ананьева. 
18. Концепция личности В.Н.Мясищева. 
19. Концепция личности Д.Н.Узнадзе. 
20. Понятие отношений в отечественной психологии личности. 
21. Идея установки в российской психологии. 
22. Личность, деятельность, сознание в психологии. 
23. Личность и субъект. 
24. Понятие индивида, человека, личности, индивидуальности, субъекта. 
25. Варианты жизни. 
 
 
Типовые ситуационные задачи 
 
Ситуационная задача 1 
 
Дочери 15 лет. Полгода назад проходила лечение в клинике с диагнозом депрессивные эпизоды 2 степени, 
которые сопровождались мыслями о смерти, самоповреждениями, пропусками школы (или просто отпрашивалась, говоря, 
что плохо себя чувствует). После больницы наладились отношения в семье, взаимопонимание, поддержка, учеба в школе, 
личная жизнь. Посещает местного психиатра и продолжает медикаментозное лечение. В середине лета (спустя 4 месяца 
после выписки) возобновила общение с компанией, которая была до больницы и снова начались проблемы дома, в личной 
жизни. Снова упала самооценка, происходит обесценивание жизни, вновь появляется желание наносить себе порезы, 
забросила общение с теми друзьями, которые появились после больницы, снова стала уходить из школы после первого 
урока, ссылаясь на плохое самочувствие. (В школе все хорошо: оценки пока хорошие, одноклассники и учителя ей 
нравятся). Доктор повысил дозировку препарата, но дома дочь несколько дней отказывалась принимать лекарство больше 
чем принимала. Не соглашается с тем, что ухудшение ее состояния связано с тем, что она вернулась в старую компанию. 
(Общается с ними целыми днями по интернету, примерно раз в месяц встречаются). Я переживаю, что у нее снова появятся 
мысли о суициде и что она снова начнет наносить себе порезы. Скажите, что я могу предпринять в данной ситуации? С 
одной стороны, ее общение и друзья – это ее личное пространство и я не имею права туда влезать, с другой стороны боюсь, 
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что в переписке с ними может быть что-то, что поможет мне предотвратить страшные последствия. В целом отношения у 
нас с ней доверительные. Можем часами разговаривать на разные темы, включая личную жизнь. Но сейчас снова 
закрывается, огрызается и т.д. Где граница между личной жизнью ребенка и ее безопасностью? Может ли компания влиять 
на ее самочувствие? Что делать, если она отказывается идти на прием к врачу или к психологу? 
 
Задание: предположите гипотезы и пути решения данной ситуации с точки зрения разных психологических подходов. 
 
 
 
Ситуационная задача 2 
 
 
Мне 30 лет, занимаю руководящую должность в одной из государственных структур, Столкнулся с следующими 
проблемами. Очень быстро выхожу из себя когда люди ( особенно близкие ) поступают не честно или не порядочно по 
отношении ко мне. Завожусь, становлюсь злой и агрессивный после чего потом долго не могу успокоиться и придти в себя. 
Когда устаю или что то не получатся также становлюсь злым и раздражительным. Чувствую что пора срочно заниматься 
своими нервами. Мой терапевт мне выписал лекарство Атаракс, пока принимаю по пол таблетки один раз в день , но есть 
один момент , у меня АВ блокада сердца а на сколько мне известно все антидепрессанты могут отрицательно влиять на 
работу сердца , Что бы вы мне посоветовали сделать? Сейчас крайне не хватает времени посетить Психолога лично .  
Задание: предположите гипотезы и пути решения данной ситуации с точки зрения разных психологических подходов. 
 
Ситуационная задача 3 
 
Столкнулась с такой проблемой: В семье 3 деток, средний мальчик, первая и третья девочки, мальчик дома ведет себя 
хорошо, не балуется, а в школе просто ужас, поведение безобразное, на просьбы родителей и учителя не реагирует. Спасибо 
за ответ. 
Задание: предположите гипотезы и пути решения данной ситуации с точки зрения разных психологических подходов. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы к коллоквиуму, темы эссе, темы рефератов, темы контрольных работ, вопросы к экзамену, ситуационные задачи. 
  

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного 
производства 

Для освоения дисциплины необходим компьютер с графической операционной системой, офисным пакетом приложений, 
интернет-браузером, программой для чтения PDF-файлов, программой для просмотра изображений и видеофайлов и 
программой для работы с архивами. 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. 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: 
Индивидуальный неограниченный доступ. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Адрес: https://biblioclub.ru. Режим доступа: 
Индивидуальный неограниченный доступ. 
3. Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ». Адрес: e.lanbook.com. Режим доступа: Индивидуальный 
неограниченный доступ. 
4. Образовательная платформа «Юрайт». Адрес: https://urait.ru. Режим доступа: Индивидуальный неограниченный доступ. 
5. ИС Антиплагиат: система обнаружения заимствований. Адрес: https://krasspu.antiplagiat.ru. Режим доступа: 
Индивидуальный неограниченный доступ. 

7. МТО (оборудование и технические средства обучения) 

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) 

Основная задача вузов – подготовка специалистов к самостоятельной практической деятельности. В настоящее время к 
этому добавилось требование «профессиональной мобильности», т. е. способности изучать и осваивать новые области 
знаний. В связи с этим процесс обучения в вузах теперь все больше основывается на самостоятельности и творческой 
активности, как непременном условии успешного усвоения и овладения обширным и сложным программным материалом.  
Отличительной особенностью обучения в вузе является то, что это, в значительной степени, самообразование. 
Наряду с лекциями, семинарскими и практическими занятиями, основным видом учебной деятельности является 
самостоятельная работа студента. Самостоятельное изучение рекомендованной литературы и источников, подготовка и 
защита рефератов, докладов, контрольных и курсовых работ, выполнение творческих заданий являются важной формой 
усвоения учебного материала. 
Поэтому, приступая к учебе, настраивайте себя на максимально возможную активную мыслительную деятельность на 
каждом учебном занятии. 
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Коллоквиум (от латинского colloquium – «собеседование») – это вид учебно-теоретических занятий, представляющих собой 
обсуждение под руководством преподавателя широкого круга проблем, относительно самостоятельного большого раздела 
лекционного курса. Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, коллективного опроса, 
позволяющая в короткий срок выяснить уровень знаний большого количества студентов по разделу курса.  
Коллоквиум обычно проходит в форме дискуссии и требует обязательного активного участия всех присутствующих. Вам 
дается возможность высказать свое мнение, точку зрения, критику по определенным вопросам. При высказывании 
требуется аргументированность и обоснованность собственных оценок. Вне глубины и осознанности изученного этого не 
продемонстрируешь. Коллоквиум может быть проведен и в письменной форме. 
В этой связи рекомендуется: 
1. Посещать все семинарские, лабораторные и другие практические занятия. Это залог успешного освоения 
программного курса в целом и грамотной организации самостоятельной работы. Любой семинар или практическое занятие 
воспринимать, как уникальную возможность овладеть знаниями, полезными навыками, необходимой профессиональной 
техникой. 
2. Приучить себя заранее готовится к занятиям. 
3. При подготовке к семинару, лабораторному или практическому занятию необходимо: 
• проанализировать тему, продумать вопросы, главные проблемы, которые вынесены для коллективного 
обсуждения; 
• прочитать (если есть) лекцию по рассматриваемой проблеме; 
• изучить рекомендованную литературу; 
• выработать свою собственную систему записи при работе с литературными источниками: 

 сделать краткие выписки в тетрадь (цитаты, примеры, основные положения); 
 особо выделить собственное мнение, которое сложилось в процессе самостоятельной подготовки и аргументы его 

обосновывающие; 
 записать вопросы, возникшие при изучении проблемы и обязательно получить на них ответы во время семинара, 

лабораторного или другого практического занятия. 
4. В процессе работы на занятии важно: 
• не отвлекаться, внимательно слушать ответы других студентов, соотносить их со своим мнением, с изученной 
теорией, с личной практикой; 
• активно высказывать свою точку зрения, доказывать ее, подкрепляя научной информацией, фактами. Быть 
убедительным, особенно в ситуациях критики других. Помнить, что критика должна носить конструктивный характер, 
содержать в себе альтернативное предложение; 
• не бояться выступать с докладами, сообщениями перед своими сокурсниками. Только так можно приобрести 
необходимый навык публичного выступления и избавится от многих комплексов, связанных с самопрезентацией. 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
 
Консультация. Любая консультация отличается от аудиторного занятия по расписанию, прежде всего, свободой во времени. 
В процессе консультаций преподаватель вправе использовать неформальное общение, в основе которого, как известно, 
диалог. Поэтому именно на консультациях, во время общения с преподавателем студенту предоставляется уникальная 
возможность получить ответы на разнообразные вопросы и в аспекте изучаемой дисциплины, и личного плана. 
Консультация может быть индивидуальной или групповой. Однако любая консультация, как и занятие, требует 
соответствующей подготовки со стороны студента. В противном случае неизбежна потеря времени и преподавателя, и 
студента. 
В этой связи рекомендуется: 
1. Сформулируйте вопросы, которые возникли при изучении тем, отдельных вопросов, изучаемых 
профессиональных дисциплин. 
2. Попытайтесь самостоятельно найти ответы на собственные вопросы, зафиксируйте результаты поисков. 
3. Смело задавайте вопросы, добивайтесь полной ясности при ответе. 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 
Самостоятельная работа студента (СРС) – это вид познавательной деятельности, при котором проявляются активность и 
независимость личности, инициатива, ответственность, способность действовать без посторонней помощи и руководства, 
процесс усвоения определенной суммы знаний и способов деятельности. СРС, с одной стороны, способствует эффективной 
работе студентов по усвоению знаний и овладению способами деятельности, входящими в содержание обучения 
определенному учебному предмету, с другой стороны, удовлетворяет потребность студентов в самосовершенствовании по 
предмету за пределами обязательного программного материала. Основой ее является непосредственный личный интерес и 
познавательная культура, определяющая характер целеполагания и систему деятельности личности. 
К самостоятельной работе надо быть готовым, т.е. уметь ставить цели, определять (можно и с помощью преподавателя) 
объем материала, уметь выбирать рациональные способы учения, четко следовать намеченному графику деятельности, 
анализировать проделанное и давать себе оценку. 
Организация деятельности во время самостоятельной работы может быть различной. При полной («автономной») 
самостоятельности Вы сами формулируете цель работы (даете себе установку), сами выбираете содержание, создаете 
условия, сами ограничиваете себя сроками и несете ответственность за качество своей работы. При неполной (частичной) 
самостоятельности функция определения цели, содержания деятельности, сроков выполнения задания, форм отчетности 
возлагается на преподавателя. Ваша самостоятельность заключается в индивидуальном стиле осуществления заданного 
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преподавателем объема работы. 
Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о характере 
познавательной деятельности, уровня самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, эффективности 
методов, форм и способов учебной деятельности. Темы контрольных работ разрабатывает преподаватель, ведущий 
дисциплину. 
Для контрольных работ важно, чтобы Вы продемонстрировали знания по определенной теме (разделу), понимание 
сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей, умение самостоятельно делать выводы и обобщения, 
творчески использовать знания и навыки. 
При выполнении контрольных работ следует использовать предложенную основную литературу и подбирать 
дополнительные источники. Ответы на вопросы должны быть конкретны, логичны, по теме, с выводами и обобщением, и 
собственным отношением к проблеме. 
Работа выполняется аккуратно, без помарок, в рукописном виде или машинописным или компьютерным набором текста. 
Структура контрольной работы: 
1. Титульный лист. 
2. План – перечень вопросов, заданий. 
3. Основная часть.• 
4. Список литературы. 
Требования по оформлению контрольной работы аналогичны требованиям оформления курсовой работы. 
Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания могут быть направлены как на 
углубленную проработку теоретического материала, так и на формирование определенных профессиональных умений, 
профессионально значимых личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны 
преподавателем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается рекомендациями по его выполнению, схемой 
анализа проделанной работы. 
Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной деятельности, способствует формированию 
навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает к научному мышлению. 
При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные источники. Работая с источниками, 
важно систематизировать полученные сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут 
привлекаться несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления. Структура любого доклада 
может быть представлена следующим образом: постановка проблемы; систематизированное изложение основных 
результатов ее изучения (направления исследований, основные положения теорий, основные научные результаты 
(достижения) в изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, спорные или неизученные 
аспекты); выводы и обобщение (резюме). 
Устные выступления – это то, чему надо обязательно учиться. Лишь очень немногие из нас являются ораторами от природы 
и, предоставленные сами себе, мы вносим в наши выступления путаницу, ненужные подробности, и, в конце концов, скуку. 
Этого можно избежать, если следовать нескольким простым правилам и приемам. 
Не надо жалеть времени на подготовку устных выступлений: ваша будущая карьера может зависеть от того, как вы умеете 
выступать и представлять свои результаты. Хорошая работа достойна того, чтобы ее хорошо доложить. 
В процессе обучения вы столкнетесь с необходимость делать как минимум два вида устных выступлений: 
• доклад на семинаре, коллоквиуме; 
• доклад на конференции. 
Главная цель любого доклада – донести до слушателей то, что вы хотите им сказать. (Возможны, конечно, и другие цели, но 
мы будем исходить только из этой.) Это означает, что вы должны завладеть вниманием аудитории и не отпугнуть 
слушателей ни избытком скучных подробностей, ни особенностями технического представления доклада. 
По возможности, не пишите на доске, так как это затягивает время. Кроме того, ваш красивый почерк обязательно 
покажется кому-нибудь мелким или неразборчивым. Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 
О чем важно помнить во время доклада: 
1. Нельзя недооценивать аудиторию. Слушатели, как правило, достаточно умны. Поэтому не пытайтесь показать 
аудитории, насколько умны Вы. Если это действительно так, то слушатели заметят. 
2. Старайтесь говорить не монотонно, иначе вы вскоре увидите борющихся со сном слушателей. Подчеркивайте 
голосом и жестами (умеренными) наиболее важные положения доклада. 
3. Отдайте должное вашим предшественникам. Это покажет, что вы знакомы с литературой по обсуждаемой 
проблеме. Кроме того, аудитория оценит, что вы не считаете, что разрешили «ударом гения» важный вопрос, который в 
течение многих лет не давался лучшим умам человечества. (Это случается очень редко, и поэтому смело можете полагать, 
что Вас это не касается.) 
4. Если вы собираетесь кого-либо опровергнуть, не выпячивайте это (кто знает, быть может, потом в этой роли 
окажется и ваш доклад). Будьте вежливы. 
5. Не надоедайте слушателям всем известными деталями. Это раздражает и приводит к потере внимания. Иногда 
бывает полезно сообщить основной вывод в начале доклада. В противном случае слушатели могут начать проявлять 
нетерпение и торопить вас, чтобы вы скорее добрались до результата. 
6. Не пытайтесь рассказывать обо всем, но только о теме выступления и в пределах отведенного времени. 
7. Для того, чтобы показать что-либо на экране, пользуйтесь указкой. Помните, что не стоит поворачиваться спиной 
к слушателям. Если нет достаточно большой (или лазерной) указки, используйте маленькую указку, ручку или карандаш, но 
не ваши пальцы. Старайтесь не загораживать экран от аудитории. 
8. Следите за аудиторией. Желательно не обращаться с докладом только к одному слушателю – это будет выглядеть 
странно. Лучше заранее выбрать несколько человек в аудитории, за реакцией которых вы будете следить во время 
выступления. 
9. Заранее решите, что вы можете выкинуть из доклада, если не будете укладываться в отведенное время. Начните с 
короткого вступления и избегайте говорить о не относящихся к делу вещах. Спланируйте выступление так, чтобы его 
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длительность была по крайней мере на 10% меньше отведенного вам времени. Если вы выступаете на конференции, 
узнайте заранее, включает ли отпущенное на доклад время также и его обсуждение. 
10. Не волнуйтесь, если доклад прерывается вопросами. Как правило, это вызвано интересом слушателей к 
сообщению. Если ответ на вопрос будет ясен из последующей части доклада, просто скажите это. Если же вы чувствуете, 
что из-за вопросов остается мало времени и придется комкать выступление, обратитесь к руководителю семинара или 
конференции с предложением: «Я думаю, что более подробно мы обсудим это во время дискуссии или после доклада». 
11. В конце доклада необходимо сделать основные выводы по излагаемой теме (проблеме). 
12. Если вас спросили о том, что вы не знаете или о чем вы не думали, признайте это. Иногда бывает полезно сказать, 
что заданные вопросы или сделанные замечания очень интересны и что вы обязательно учтете их в последующей работе 
(если, конечно, они заслуживают это). 
13. Если кто-либо из слушателей решительно не согласен с вами и агрессивно атакует детали доклада, постарайтесь 
объяснить вашу точку зрения. Помните, что вам нужно убедить слушателей, а не оппонента (его, как правило, все равно не 
убедить), и поэтому обращайтесь к аудитории. Вы можете предложить оппоненту детально объяснить и развить его 
возражения, но делайте это лишь в том случае, если вы абсолютно уверены в своей правоте. Следует также помнить две 
важные вещи. Во-первых, дискуссии способствуют лучшему пониманию проблемы (а научные – прогрессу науки) и ваш 
личный статус зависит, в частности, и от того, насколько компетентным вы показываете себя в дискуссиях, и кто 
оказывается правым в результате. Во-вторых, вы ни в коем случае не должны публично оскорблять оппонента, и не должны 
допускать этого в отношении самого себя. 
14. Если вы ожидаете, что какие-то конкретные вопросы будут обязательно заданы (вы можете даже специально 
спровоцировать их), хорошо подготовьтесь к ним. 
15. Компьютерные иллюстрации играют во время доклада очень важную роль. Докладчику они позволяют сохранять 
связанность и последовательность изложения и избавляют от необходимости заглядывать в текст сообщения. Слушателям 
же они помогают еще в большей степени. Они помогают им делать заметки, подумать о том, то вы только что сказали или 
еще собираетесь сообщить, позволяют следить за докладом даже после частичной потери внимания. 
16. Пишите текст большими буквами. Рекомендуется заранее убедиться, что ваш текст будет различим в дальнем 
конце аудитории. Вы можете использовать разный цвет шрифта, но излишняя пестрота отвлекает внимание. 
17. Помещайте не более 8-10 строчек на одном слайде и используйте короткие фразы. 
18. Не стоит показывать длинные таблицы, содержащие, как правило, лишнюю информацию. В некоторых случаях 
(конечно, не всегда) гораздо нагляднее использовать гистограммы. 
19. Избегайте большого числа малоинформативных и дублирующих друг друга рисунков. Когда показываете 
рисунок, дайте время разглядеть и осознать его. Рисунки не должны быть слишком сложными и запутанными. Лучше 
сделать новый рисунок, оставив на нем только то, что нужно для доклада, чем использовать иллюстрацию с излишней и 
отвлекающей информацией. Не забудьте объяснить, что у вас отложено по осям и какие единицы измерения используются.  
20. Если вы выбились из времени, не пытайтесь показать все оставшиеся слайды презентации, пролистывая их с 
большой скоростью на проекторе. Просто пропустите их. Если же они содержат очень важную информацию, суммируйте ее 
коротко вслух. 
Для доклада на конференции вам отводится очень ограниченное время для выступления (как правило, 10-15 мин.) и 
структура доклада должна это учитывать. У вас не будет времени для детального обсуждения, но, если вы хорошо сделаете 
доклад, заинтересованные слушатели подойдут к вам за подробностями после выступления. 
Типичные разделы доклада: актуальность проблемы; основные теоретические положения, на которых вы основываетесь; 
цель, задачи и гипотеза исследования; методы, результаты; сравнение с литературными данными; обсуждение результатов, 
планы на будущее и т.п. 
Начните с названия, авторов и краткого описания проблемы. Затем можно сразу привести ваш основной результат. Лучше 
сообщить его в начале, чем произнести скороговоркой, уже выбившись из времени, в конце доклада. Оставшееся время 
посвятите наиболее важным подробностям работы. В конце выступления снова изложите основной результат. 
Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 
содержания научного труда или трудов, литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа 
студента, где раскрывается суть исследуемой студентом проблемы. 
Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного труда (сообщить миру о своих идеях, просто 
«спихнуть» реферат по неинтересной для Вас проблеме, поупражняться в написании научных текстов и т.п.) – все это 
поможет Вам разумно распределить свои силы, время и главное, – чувства («стоит ли вкладывать душу в работу или не 
стоит»..). 
Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть настроение поделиться с миром своими 
рассуждениями; хуже всего – это «вымученные» тексты, написанные без соответствующего желания и настроения. И, 
наоборот, с хорошим настроением тексты получаются не только быстрее, но и намного качественнее, ведь психология – это 
все-таки творческая наука, основанная на «вдохновении»; правда, можно прождать вдохновения слишком долго, так и не 
сделав вовремя нужную работу. 
Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным текстом (как найти «вдохновение»)? Во- 
первых, должна быть идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным явлениям и фактам несколько 
критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые 
нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее совершенствование уже 
известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться от окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в 
этой суете), для чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-исследовательской деятельности. В- 
третьих, научиться организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее 
условие настоящего творчества. Иногда именно на организацию такого времени уходит немалая часть сил и талантов. 
Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, желательно 
пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем расширить список источников, включая и 
использование специальных журналов, где имеется новейшая научная информация. 
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При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или другой источник, но при этом главы, разделы, 
параграфы, непосредственно касающиеся темы работы, требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – 
беглого  ознакомления, чтобы не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно внимательно следует делать 
выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя способа: в тетрадях или на отдельных листах (карточках). 
Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при таком способе его труднее 
систематизировать и распределять по плану работы. Записи на отдельных листах или карточках выгодно отличаются тем, 
что на каждой из них делается одна выписка по конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам (в 
соответствии с планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. Учитывая это, записи необходимо 
делать с одной стороны листа и не переносить часть текста на другую. 
Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть применен любой из названных способов. 
Однако с учетом того, что выполненая работа может впоследствии перерасти в выпускную, было бы целесообразнее делать 
выписки на отдельных карточках, при этом точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее полное название, 
издательство, год и место издания, страницу выписанного положения или цитаты. Это позволит при написании текста 
выпускной работы правильно использовать изученный материал и существенно сэкономить время для оформления сносок и 
библиографии. 
Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 
Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в кавычках и обязательно должна иметь точное 
указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка должна содержать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), 
место издания, издательство, страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то сначала указывается автор и 
название статьи, затем название сборника или журнала, его выходные данные и страница. 
Цитаты приводятся в следующих четырех случаях: 
• если необходимо использовать содержащийся в цитате фактический материал и сделать из него свои выводы; 
• если необходимо подтвердить свою мысль ссылкой на общепризнанного политического деятеля, ученого, 
специалиста, очевидца событий и т. д.; 
• если необходимо опровергнуть или уточнить чье-то мнение; если цитата придает изложению больше 
выразительности, образности, эмоциональности. 
• цитирование усиливает достоверность и убедительность доводов, фактов, логических рассуждений, ярких 
образов. 
Различают цитаты иллюстрированные, т. е. подтверждающие авторскую мысль или придающие ей яркое, образное 
выражение, и аналитические, составляющие часть анализируемого материала. Иллюстративные цитаты обычно не требуют 
особых пояснений, и, приводя их, можно ограничиться лишь ссылкой на источник. 
Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это позволяет облегчить восприятие 
пересказываемого отрывка, более выпукло представить те аспекты, которые нужны автору для дальнейших рассуждений. 
Однако при пересказе необходимо постараться сохранить все достоинства цитируемого отрывка и ни в коем случае не 
исказить его содержания, основного смысла. Цитаты должны быть краткими, тогда они легче воспринимаются. Если 
мнение автора настолько необычно или спорно, что может вызвать сомнение читателя, необходимо привести полную цитату 
и ссылку на источник. Цитировать следует по первоисточнику, т. е. непосредственно по тексту цитируемого произведения. 
После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 
Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или предстоящего выступления), утверждения, 
выводы. Они особенно нужны, когда приходится кратко и всесторонне характеризовать сложное явление или проблему. В 
тезисах мало или вовсе нет доказательств, пояснений, иллюстраций. 
Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его изучение в определенной 
последовательности. Систематизация заключается в распределении материала в соответствии с рабочим планом. Обычно 
римскими цифрами помечаются параграфы (основные вопросы), буквами — пункты и т. д., таким образом, весь материал 
легко распределится по теме. Затем его целесообразно в порядке уже принятой нумерации разложить по папкам и 
конвертам. На папке (конверте) ставится в углу номер параграфа (§ 1, § 2...). На выписке, вырезке, карточке, помещаемой в 
папку, ставится индекс вопроса. Например: 1А или 3В. 
При таком подходе автору всегда будет ясно: достаточно ли материалов, не упущены ли основные из них, над чем еще 
следует поработать дополнительно. Всегда следует помнить, что выписки и цитаты, статистические данные и тем более 
статьи нормативных актов, их названия должны быть абсолютно достоверны. Следует иметь в виду и то, что к работе могут 
потребоваться в качестве приложения схемы, таблицы, рисунки и т. д. Поэтому важно решить, что возможно вынести в 
приложение. 
Следующим важным этапом написания работы является составление рабочего плана. Рабочий план – это  короткий 
перечень основных вопросов содержания работы. Он может быть как простым, так и развернутым, когда каждый вопрос 
детализируется, расчленяется на составные части, и каждая из них обозначается в соответствии с приведенной выше 
примерной нумерацией. 
Рабочий план раскрывает внутреннюю структуру работы. Важно, чтобы он был логически выдержан, поэтому составление 
плана – весьма ответственный этап. План – это «лицо» работы. В ее окончательном варианте он будет напечатан на второй 
странице после титульного листа. Даже при беглом знакомстве с ним можно составить мнение о направленности, 
сложности, объеме, характере работы. 
Обычный развернутый рабочий план представляет собой детальный перечень согласующихся между собой разделов и 
подразделов, пунктов и подпунктов к ним. Количество их определяется самим содержанием темы. Бояться подобного 
деления не следует. Оно позволяет добиться того, чтобы каждый из разделов и пунктов отвечал на свой конкретный и 
неповторяющийся вопрос и таким образом достигал конечной цели. Иными словами, это своеобразный «каркас» вашей 
работы. 
Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно показать различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 
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машинописных страниц. 
Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому 
понятно было), а также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что Ваш текст будет кто-то 
читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте 
себя на месте такого человека). Работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения иным шрифтом 
наиболее важным мест и т, п.), нелогично и неграмотно, у культурного читателя будет вызывать брезгливость и даже 
жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, 
да и самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 
«информационного мусора»). 
Студенты часто «стесняются» делать ссылки на использованные источники. Но учебная или исследовательская работа 
студента – это не литературно-художественное произведение, сочиненное поэтом или писателем в часы пришедшего 
вдохновения. Реферат, курсовая или выпускная работа – это  кропотливый научно-исследовательский труд, заключающийся 
в поиске, отборе, систематизации, изучении и обобщении огромного количества различных литературных и 
документальных источников. Студент не сочиняет, «не выдумывает из головы», он обобщает и анализирует значимые 
факты, документы, литературу. Поэтому не нужно стесняться делать ссылки. Правильно используемые источники, 
грамотно, к месту приведенные ссылки на них и сноски – это достоинство, украшение работы. Поэтому все или 
большинство источников должны найти отражение в ссылках на них в тексте работы, в подстрочных сносках, в итоговом 
«Списке используемых источников и литературы». 
Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и актуальность, указываются цель 
и задачи реферата). 
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему или одну из ее сторон и 
логически является продолжением друг друга). Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в 
случаи необходимости, так и в качестве приложений. 
5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме реферата, делаются 
рекомендации). 
6. Список литературы. 
Требования по оформлению реферата аналогичны требованиям оформления курсовой работы. Критерии оценки реферата: 
соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; оформление 
реферата. 
ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 
В процессе обучения контроль, как его составная часть, помогает преподавателю и студенту выявить уровень усвоения 
пройденного материала, определить пробелы в знаниях и мобилизовать свои силы на их ликвидацию. В университете 
принята рейтинговая система контроля и оценки знаний студентов. 
Текущий контроль осуществляется в разных формах в ходе повседневных аудиторных занятий. Он может быть организован 
преподавателем в виде индивидуального или группового контроля с использованием разных вариантов устных, 
письменных, практических заданий. 
Промежуточный (периодический) контроль проводится, как правило, с целью концентрации внимания студентов на особо 
сложных вопросах изучаемой темы, раздела дисциплины или для стимуляции дополнительного повторения изучаемого 
материала. Формы и виды такого контроля также могут быть разнообразными, в зависимости от выбора преподавателя и 
возможностей студентов: тестирование, контрольные работы, коллоквиум и т.д. 
Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов. 
Модульно-рейтинговая система – система организации процесса освоения дисциплин, основанная на модульном 
построении учебного процесса. Цель такой системы является интенсификация самостоятельной работы студентов за счет 
более рациональной организации обучения и постоянного контроля его результатов, а так же регулярность и объективность 
оценки результатов работы студентов. Проще говоря, выражение «от сессии до сессии живут студенты весело» в условиях 
рейтинговой системы утрачивает свою актуальность. Но положительными моментами такой системы являются: 
1) отсутствие перегрузки в сессионный период, когда вы пытаетесь за три дня выучить все то, что изучалось три 
месяца; 
2) качество и прочность приобретенных знаний, поскольку у вас появляется достаточное количество времени для 
перевода информации из кратковременной памяти в долговременную, и для консультаций с преподавателем, чтобы 
разобраться в трудных и непонятных для вас вопросах. 
Содержание каждой дисциплины на структурируется и разделяется на модули.  С содержанием изучаемого в каждом модуле 
учебного материала вы можете познакомиться в рабочей модульной программе дисциплины. В этом документе вы найдете 
материал, который будет изучаться на лекциях, семинарских и практических занятиях, основную и дополнительную 
литературу для подготовки. 
Для того, чтобы вы могли организовать систематическую самостоятельную работу, к рабочей программе приложены: 
1) карта самостоятельной работы студентов, в которой определены содержание и формы самостоятельной работы по 
каждому модулю (по темам и разделам), а также сроки их выполнения; 
2) технологическая карта дисциплины – документ, определяющий количество баллов и формы работы в 
дисциплинарных модулях. 
Результаты всех видов учебной деятельности студентов оцениваются рейтинговыми баллами. Количество баллов по 
дисциплине в целом и по отдельным формам работы и аттестации устанавливается ведущим преподавателем. В каждом 
модуле определяется минимальное и максимальное количество баллов. Сумма максимальных баллов по всем модулям 
равняется полному усвоению материала дисциплины. Минимальное количество баллов в каждом модуле является 
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обязательным и не может быть заменено набором баллов в других модулях. Для получения положительной оценки 
необходимо набрать не менее 60 % баллов, предусмотренных по дисциплине (при условии набора всех обязательных 
минимальных баллов). Перевод баллов в академическую оценку осуществляется по следующей схеме: оценка 
«удовлетворительно» 60 – 72 % баллов, «хорошо» 73 – 86 % баллов, «отлично» 87 – 100 % баллов 
Рейтинг-контроль текущей работы осуществляется в форме контрольных работ, индивидуальных, типовых и творческих 
заданий, отчетов, рефератов, собеседований и др. 
Промежуточный рейтинг-контроль представляет собой самостоятельную форму контроля в структуре базового модуля, 
определяемую кафедрой. Он проводится в конце изучения базового модуля во время текущих занятий без прерывания 
учебного процесса по другим дисциплинам. 
Итоговый рейтинг-контроль включает в себя общие вопросы по дисциплине и направлен на определение 
общедисциплинарного уровня знаний. Форма проведения итогового рейтинг-контроля может быть традиционной (экзамен 
или зачет), либо может быть заменена тестированием, проектированием и т.п. 
Рейтинг по дисциплине – это интегральная оценка результатов всех видов учебной деятельности студента по дисциплине, 
включающей: 
• входной контроль; 
• рейтинг-контроль текущей работы; 
• промежуточный рейтинг-контроль; 
• итоговый рейтинг-контроль; 
• добор баллов (дополнительные задания). 
Работа в рейтинговой системе предполагает, прежде всего, регулярность и последовательность. Для того, чтобы успешно 
выполнить программу обучения по отдельному модулю и дисциплине в целом, важно систематически готовиться к 
аудиторным занятиям и выполнять задания для внеаудиторной самостоятельной работы в соответствии с планом изучения и 
требованиями преподавателя. Каждый ведущий преподаватель определяет дополнительные бонусы и штрафы за 
качественную или, напротив, недобросовестную работу при изучении дисциплины (приложение 1). Чтобы успешно 
овладевать учебным материалом и не испытывать перегрузок планируйте самостоятельную работу, учитывая 
индивидуальный стиль деятельности и особенности изучения дисциплины. 
 
ЭКЗАМЕН, ЗАЧЕТ 
 
Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме зачета или экзамена. Это определенный итог работы студента над 
важнейшими теоретическими и практическими разделами курса. 
Преподаватель может выбрать любую форму для более объективного оценивания уровня подготовки студента. Это может 
быть традиционный опрос по билетам или письменная экзаменационная работа, или творческие задания в виде защиты 
проектов и др. Во время экзамена преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы по всем темам 
изученного курса, а также давать дополнительные практические задания в рамках программы. Вопрос об использовании на 
экзаменах справочной или иной литературы решается индивидуально. Оценивание ответа студента производится в 
соответствии с установленными критериями, которые преподаватель сообщает в начале изучения дисциплины (Приложение 
3). 
 
В связи со сложностью сессионного периода рекомендуется: 
1. Помнить, что лучшим методом подготовки к экзамену является планомерная, систематическая, настойчивая 
работа в течение всего семестра с первого до последнего дня. 
2. Начинать подготовку к зачету или экзамену не менее чем за месяц до экзаменационной сессии с придирчивой 
проверки своих знаний, с выделения основных и наиболее сложных разделов, которые требуют особого внимания при 
повторении в силу трудностей рассматриваемых вопросов или по причине пропусков занятий. Предварительную 
проработку материала и выяснение всех вопросов целесообразно завершить за неделю или декаду до окончания семестра. 
3. Составьте перечень тем, проблем, вопросов, которые, на ваш взгляд, требуют основательного повторения. 
Распределите время для подготовки. Последний день оставьте для самопроверки. 
4. Сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал согласно экзаменационным 
вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже 
технические детали (главное – это ориентировка в материале!). Определить этапы подготовки, например: изучение 
вопросов по конспектам лекций, затем дополнение из учебников и рекомендуемой литературы. 
5. Использовать разнообразные способы подготовки к зачету или экзамену. Иногда целесообразно работать сообща. 
Некоторые вопросы обсудить с сокурсниками, какие-то уточнить на консультации с преподавателем, отдельные вопросы 
прорепетировать, вытягивая билет и отвечая перед товарищами. При этом желательно как можно чаще ставить друг другу 
вопросы – это поможет вам глубже проникать в существо рассматриваемых процессов и явлений. 
6. Применять разнообразные приемы, активизирующие виды памяти. Среди них: чтение про себя, чтение вслух, 
пересказ вслух или про себя, графическое обобщение материала, выписка основных терминов, положений с 
использованием разной цветовой гаммы и др. 
7. Сама подготовка связана не только с «запоминанием» (хотя некоторые преподаватели оценивают больше именно 
эту способность студента, и с этим приходится считаться...). Подготовка также предполагает и переосмысление материала, 
и даже рассмотрение альтернативных идей; это оправдывает себя лишь тогда, когда экзамен принимает преподаватель, 
способный оценить такой творческий подход студента, но ведь и преподаватели бывают разными... Поэтому студент 
обязательно должен все это учитывать и иногда все-таки оставлять свое «творчество» за рамками данного экзамена (надо 
быть реалистом, и не только при сдаче экзаменов). 
8. Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это 
систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для 
студента работа, более сложная и важная, чем «тупое», «методическое» и «спокойное» поглощение массы (точнее – 
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«кучи») учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то скорее всего, он и экзамены 
сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале. К сожалению, 
многие студенты даже в собственных конспектах часто ориентируются очень плохо. Иногда нескольких секунд было 
достаточно, чтобы оценить, заглядывал ли студент в свои конспекты (и тем более, в книги) при подготовке к данному 
экзамену. 
9. Помнить, что важным элементом подготовки к экзамену является консультация у преподавателя. Однако 
консультация только тогда достигает цели, когда студент придет к преподавателю с конкретными вопросами, которые 
почему-либо остались неясными после проработки темы. 
10. В период сессии соблюдать режим дня, настраивать себя на успешное завершение экзаменационной сессии, 
накануне экзамена хорошо отдохнуть. В день экзамена просмотреть записи самых грудных вопросов. За два часа до 
экзамена отказаться от любого чтения. 
 
Правила подготовки и корректного поведения при сдаче зачетов и экзаменам преподавателям: 
1. Получив билет, внимательно прочитайте вопросы, осмысливая их содержание. Составьте краткий план ответа, 
включающий следующую примерную последовательность: главное понятие вопроса, его актуальность, кто разрабатывал 
вопрос, каким образом, с помощью каких средств можно решить поставленную задачу, примеры из опыта. 
2. Письменный план ответа следует составлять в любом случае: кажется ли вам вопрос слишком простым, не 
требующим детальной подготовки, или наоборот, если вы составили большой, почти дословный конспект ответа. В первом 
случае план придаст вашему ответу стройность, не позволит отклониться в рассуждениях или забыть ведущую мысль. Во 
втором - освободит от соблазна прочитать готовый ответ по конспекту, подчинит необходимости отвечать самостоятельно и 
творчески. 
3. Если сильное волнение поначалу мешает изложить ответ последовательно, то можно записывать со 
значительными промежутками все, что вспоминается по данному вопросу. Волнение уляжется, и содержание ответа 
восстановится. 
4. Часто экзамен проходит в форме свободного собеседования экзаменатора со студентом по содержанию 
поставленных вопросов. Такая форма проведения экзамена создает атмосферу доверия и взаимопонимания, она позволяет 
глубже и вернее определить уровень подготовки и знаний экзаменующегося. Недостаточно подготовленным студентам в 
этих случаях приходится особенно трудно. 
5. Если экзамен проводится в тестовой форме, то при получении экзаменационного билета (бланка тестовых 
заданий), следует внимательно просмотреть его, ознакомиться с содержанием вопросов и, самое главное, определить 
последовательность ответа на вопросы. Самое сложное при сдаче экзаменов в тестовой форме – это время, которое очень 
ограничено, поэтому начать отвечать лучше с того вопроса (или задачи), который наиболее ясен, а далее перейти к более 
сложным вопросам (или задачам). Время, которое отводится для ответа на экзаменационный билет, заранее определяется 
преподавателем (Чаще всего, – например, по гуманитарным дисциплинам, – 1,5 минуты на вопрос). После того, как будут 
получены ответы на все вопросы, содержащиеся в билете, необходимо опять очень внимательно просмотреть все вопросы и 
правильность выбранных ответов, заострить внимание на тех из них, которые вызвали наибольшие затруднения. Заполнять 
бланк ответов нужно очень аккуратно, разборчиво. Желательно сохранить все черновики, в том случае, если возникнет 
необходимость апелляции (например, несогласие студента с оценкой преподавателя, неточность или неопрятность студента  
при заполнении бланка ответов). 
6. Как подчеркивалось выше, немаловажную роль играет само построение ответа. Нельзя ограничиваться 
перечислением фактов. Надо уметь их объяснить, сделать выводы о закономерностях развития того или иного явления или 
процесса, о существующих взглядах на вопрос, попытаться обосновать их правильность либо ошибочность. 
7. Если у Вас имеется сильное несогласие с тем, что преподаватель говорил на лекциях или с тем, что написано в 
учебниках, то существует правило: сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по 
программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 
аргументированные точки зрения. 
8. Иногда преподаватель, зная, что студент работает систематически, может ограничиться просмотром конспекта 
ответа и попросит сделать пояснения к некоторым наиболее важным моментам. Иногда он считает необходимым задать 
дополнительные вопросы. Это бывает в тех случаях, когда ответ оказался недостаточно полным; когда у экзаменатора не 
создалось твердой уверенности в достаточности знаний студента или появились сомнения в самостоятельности его 
подготовки; а также в случае неопределенности, возникшей при оценивании ответа. 
9. Если преподаватель, с Вашей точки зрения, необъективен, то у Вас есть формальное право потребовать 
проведение зачета или экзамена с участием другого преподавателя. Но иногда возникают проблемы, связанные с тем, что 
данный курс является «авторским», и другого квалифицированного преподавателя может просто не оказаться... Поэтому 
лучше все-таки находить взаимопонимание с преподавателем (обращение к иным экзаменаторам всегда рассматривается в 
вузе как редкое, очень нежелательное ни для кого «чрезвычайное происшествие» и лучше таких ситуаций самому студенту 
не организовывать, хотя всякое бывает...). 
10. Может быть и так. Вы не ленились в семестре, добросовестно готовились в сессию, но наступил день экзамена 
и... Всё как будто выучил, а руки трясутся, сердце выпрыгивает, в голове туман и в глазах тоже. Все ясно: у вас повышенный 
уровень тревожности, и чем скорее вы прибегнете к целенаправленным тренировкам, тем скорее обретете необходимые 
качества: самообладание и собранность в экстремальных ситуациях. Именно с этой целью в некоторых вузах и учреждениях 
организуются курсы психорегулирующей тренировки на основе аутотренинга. Аутогенной тренировкой можно заниматься 
и самостоятельно по широко публикуемым руководствам и пособиям. 
11. На зачете или экзамене демонстрируйте умение владеть собой. Помните, что экзамен – это школа самообладания, 
слезы и истерика не решают поставленной задачи. 

. 


