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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель – содействовать формированию у магистрантов системы представлений об основных научно – методических знаниях 
в области психологии девиантного поведения и развития. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.1.ДП.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Модуль 1 "Научно-мировоззренческие основы деятельности психолого-педагогического направления" 

2.1.2 Современные  научные школы и направления в психологии 

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

2.1.4 Организация научного исследования (по профилю подготовки) 

2.1.5 Производственная практика 

2.1.6 Философия и психология человека на современном этапе развития общества 

2.1.7 Феноменология развития личности 

2.1.8 Модуль 2 " Организация деятельности психолого-педагогического направления" 

2.1.9 Психологические отрасли, психологические службы и практики 

2.1.10 Экспертиза и проектирование психологически безопасной и развивающей среды 

2.1.11 Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.12 Методы оценки результатов деятельности 

2.1.13 Научно-исследовательский семинар 

2.1.14 Учебная практика: ознакомительная практика 

2.1.15 Учебная практика: научно-исследовательская работа 

2.1.16 Теория и методология социальной психологии личности и группы 

2.1.17 Технологии социального взаимодействия в образовательном контексте 

2.1.18 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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

2.2.1 Выполнение  и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.3 Производственная практика 

2.2.4 Преддипломная практика 

2.2.5 Социально-психологические проблемы семьи и их диагностика 

2.2.6 Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.7 Теория и методология психологического консультирования 

2.2.8 Современные направления неклинической терапии 

2.2.9 Психопрофилактика и психокоррекция школьной дезадаптации 

2.2.10 Психолого-педагогические основы сексологии 

2.2.11 Социальная психология развития 
     

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

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  

Уровень 2  

Уровень 3  

Уметь: 

Уровень 1  

Уровень 2  
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Уровень 3  

Владеть: 

Уровень 1  

Уровень 2  

Уровень 3  

ПК-1.2: Умеет: проектировать, проводить и реализовывать программы и мероприятия по психологическому 
сопровождению 

Знать: 

Уровень 1  

Уровень 2  

Уровень 3  

Уметь: 

Уровень 1  

Уровень 2  

Уровень 3  

Владеть: 

Уровень 1  

Уровень 2  

Уровень 3  

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. 

Знать: 

Уровень 1  

Уровень 2  

Уровень 3  

Уметь: 

Уровень 1  

Уровень 2  

Уровень 3  

Владеть: 

Уровень 1  

Уровень 2  

Уровень 3  
          

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. Раздел 1.  Теоретические 
аспекты психологии девиантного 
поведения и развития 

      

1.1 Теоретико – методологические 
обоснования  психологии девиантного 
поведения и развития /Лек/ 

2 1 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.3  Доклад 
 

Составление 
таблицы с 
анализом 
основных 
понятий 

1.2 Факторы  и условия развития 
девиантного поведения /Пр/ 

2 2 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.3  Доклад 
 

Составление 
таблицы с 
анализом 
основных 
понятий 
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1.3 Формы и виды девиантного 
поведения  /Лек/ 

2 1 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.3  Доклад 
 

Составление 
таблицы с 
анализом 
основных 
понятий 

1.4 Формы нарушений психического 
развития и поведенческие 
отклонения /Лек/ 

2 1 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.3  Доклад 
Составление 

таблицы с 
анализом 
основных 
понятий 

1.5 Формы и виды девиантного 
поведения  /Пр/ 

2 4 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.3  Доклад 
Составление 

таблицы с 
анализом 
основных 
понятий 

1.6 Формы нарушений психического 
развития и поведенческие 
отклонения /Пр/ 

2 4 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.3  Доклад 
Составление 

таблицы с 
анализом 
основных 
понятий 

1.7 Теоретико – методологические 
обоснования  психологии девиантного 
поведения и развития /Ср/ 

2 14 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.3  Доклад 
Составление 

таблицы с 
анализом 
основных 
понятий 

1.8 Факторы  и условия развития 
девиантного поведения /Ср/ 

2 14 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.3  Доклад 
Составление 

таблицы с 
анализом 
основных 
понятий 

1.9 Формы и виды девиантного 
поведения  /Ср/ 

2 14 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.3  Доклад 
Составление 

таблицы с 
анализом 
основных 
понятий 

1.10 Формы нарушений психического 
развития и поведенческие 
отклонения /Ср/ 

2 14 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.2 Л1.3  Доклад 
Составление 

таблицы с 
анализом 
основных 
понятий 

 Раздел 2. Раздел 2. Профилактика 
девиантного поведения и развития 

      

2.1 Психодиагностические методики 
определения склонности к девиантному 
поведению /Пр/ 

2 4 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

 Решение 
ситуационных 

задач 

2.2 Профилактика девиантного поведения и 
развития  /Пр/ 

2 2 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

 Решение 
ситуационных 

задач 

2.3 Профилактика девиантного поведения и 
развития  /Лек/ 

2 1 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

 Решение 
ситуационных 

задач 

2.4 Психодиагностические методики 
определения склонности к девиантному 
поведению /Ср/ 

2 16 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

 Решение 
ситуационных 

задач 

2.5 Профилактика девиантного поведения и 
развития  /Ср/ 

2 16 ПК-1.1 ПК- 
1.2 ПК-1.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Примерные темы докладов 
1. Факторы, влияющие на агрессивное поведение. 
2. Особенности психологической профилактики агрессивного поведения детей и подростков. 
3. Особенности психологической профилактики подростковой преступности. 
4. Сущность, причины и особенности подросткового воровства. 
5. Виды мотивации употребления химических вещееств. 
6. Влияние алкоголя на психику человека. 
7. Особенности психологической профилактики алкогольной зависимости. 
8. Особенности психологической профилактики наркомании. 
9. Признаки наркотического опьянения. 
10. Типы токсикоманов. 
11. Особенности психологической профилактики Интернет - зависимости. 
12. Азартные игры как вид аддиктивного поведения. 
13. Психологическая помощь в случаях суицидально - ориентированного поведения. 
 
Типовые задания к составлению таблицы с анализом основных понятий 
 
Задание 1. Дайте определение понятиям: 
Агрессия 
Агрессивное поведение 
Адаптация 
Адекватность поведения 
Аддиктивное (зависимое) поведение 
Антисоциальное поведение 
Асоциальное поведение 
Аттитюд — социальная установка 
Аутистическое поведение 
Аутодеструктивное поведение 
Гэмблинг 
Девиантология 
Девиация 
Девиантное (отклоняющееся) поведение 
Делинквентное поведение 
Деструктивное поведение 
Детерминация поведения 
 
Типовые вопросы и задания к решению ситуационных задач 
 
Задание 1. Предложите возможные решения указанной проблемы: 
 
Ситуация № 1 
В характеристике подростка, направленной в комиссию по делам несовершеннолетних, классный руководитель 
отмечает, что он часто обманывает, имеет много знакомых, но нет друзей, при этом очень общителен. Подросток склонен к 
риску, нетерпелив, однако много времени проводит в компьютерном клубе. 
Задания: 
1. Охарактеризуйте возможные типы девиантного поведения подростка. 
2. Раскройте факторы, детерминирующие отклоняющееся поведение личности. 
 
Ситуация № 2 
14-летний подросток ведет асоциальный образ жизни – не учится, не работает, злоупотребляет алкоголем, принимает 
наркотики, мешает соседям. Его мать также злоупотребляет алкоголем, не работает, воспитанием сына не занимается.  
Задания: 
1. Определите тип девиантного поведения подростка. 
2. Проанализируйте специфические физиологические и психологические особенности химической зависимости 
подростка. 
 
Ситуация № 3 
Женщина средних лет, мать-одиночка жалуется на отсутствие психологической близости с дочкой 14 лет, 
снижение успеваемости у дочери. Дочь требует одежду, которую мать не одобряет, тайком от матери курит. 
Задания: 
1. Определите тип девиантного поведения подростка. 
2. Раскройте факторы, детерминирующие отклоняющееся поведение личности. 
 
Ситуация № 4 
Родители в разводе, и мать пытается сделать всё, чтобы сын не чувствовал себя ущербным. Мать растит сына одна, 
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испортила его вседозволенностью, всепрощением, неразумной любовью. Он вырос ленивым с большими запросами. 
Учится плохо, заносчив, управляет матерью. Попал в плохую компанию, с которой принял участие в ограблении квартиры. 
Задания: 
1. Определите тип девиантного поведения подростка. 
2. Раскройте факторы, детерминирующие отклоняющееся поведение личности. 
 
Ситуация № 5 
Два наркомана, Дима и Петя, пятнадцати лет. Дима - из благополучной высокообеспеченной семьи. Отец - генерал. Мать - 
дочь генерала, всю жизнь посвятила сыну, семье. Никогда не работала, занималась домом, воспитанием Димы. Ребенка 
держала в строгости и очень заботилась о его развитии: английский, музыка, математика - этим мальчик занимался 
дополнительно с учителями. Остальные уроки и все свободное время Димы мать контролировала сама. В 13 лет Дима «как 
с цепи сорвался». 
Петя отца своего не знал. Мать работает проводницей, часто в отъезде. Петя до пятого класса был в интернате, где его очень 
обижали дети. Потом мать забрала его домой и отдала в обычную школу. Петя безответный был, не умел постоять за себя. 
Дома ему сначала было страшно одному оставаться, он чувствовал себя заброшенным и никому не нужным. Но потом 
понравилось. Когда мама уезжала, к Пете приходили старшие ребята со двора. Они приносили еду, выпивку; курили, играли 
в карты, смеялись. Потом и Дима стал приходить к Пете. Даже ночевать оставался, когда в очередной раз с родителями 
поругается и из дома сбежит. Они вместе стали употреблять наркотики. 
Задания: 
1. Определите тип девиантного поведения каждого подростка. 
2. Раскройте факторы, детерминирующие отклоняющееся поведение личности. 
3. Выделите сходные черты характера у Димы и Пети, которые сформировались  в  силу особенностей воспитания и 
свидетельствуют о личностной предрасположенности к аддиктивному поведению. 
 
Ситуация № 6 
Во время диагностики типа высшей нервной деятельности подростка Вами была выявлена несбалансированность свойств 
нервной деятельности. 
Возможно ли в этом случае утверждать о наличии девиантного поведения у данного подростка? В каких случаях так может 
быть? 
 
Ситуация № 7 
Можно ли предположить, что определенный тип акцентуаций характера создает  опасность вовлечения в тоталитарную 
секту? Если да, то определите, какой тип? 
 
Ситуация № 8 
Что из перечисленного далее, на Ваш взгляд, является девиантным  поведением: курение табака, убийство, супружеская 
измена, употребление героина, суицидальная попытка, ложь, физическое наказание ребенка, гомосексуальные отношения, 
чрезмерное увлечение мексиканскими сериалами, игра в карты на деньги, прогул школьного урока без уважительной 
причины, вооруженный грабеж, хакерство, уход в секту, изнуряющее голодание с целью коррекции фигуры, грубость. 
Обоснуйте ответ. 
 
Ситуация № 9 
Приведите примеры молодежных субкультур, которые, по Вашему мнению,  относятся к социальной девиации. Обоснуйте 
ответ. 
 
Типовые задания к практической работе 
Задание № 1 
При решении диагностических задач бывает важно исследовать генеалогию семьи - прародительских семей (семьи матери, 
семьи отца), родительской семьи и семей близких родственников. Беседа проводится с участием всей семьи, включая 
ребенка (и других детей). 
Рекомендуемый алгоритм беседы: 
1. Контакт – присоединение: узнать имена, продолжительности и цели встречи, сделать акцент на диагностических 
проблемах. 
2. Поддержка: сохранение семейной структуры и правил – начинать с главы 
семьи, проявлять уважение к семейным правилам. Рекомендуется начинать опрос с менее вовлеченных членов семьи, дать 
каждому высказаться. Отражать во взаимодействии особенности присоединяясь к ее стилю. 
3. Изучить предшествующий опыт решения проблемы. 
4. Исследовать индивидуальную проблематику клиента. При исследовании семейного анамнеза могут быть заданы 
следующие вопросы: 
1. Возраст вступления в брак, условия, при которых он заключен, наличие предыдущих браков, причины разводов. Наличие 
в семье других членов. Краткое описание членов семьи и микро-социального окружения. 
2. Общая характеристика семьи, ее состав. Недавние изменения в составе семьи. Семейные надежды и планы. 
3. Кто еще вовлечен в жизнь пациента (соседи, друзья)? Кто из них включен в обсуждение проблемы? 
4. Как распределено пространство квартиры между членами семьи. 
При работе с семьей обращать внимание на следующие особенности семьи: особенности коммуникации членов семьи 
(нападки, критика, юмор), качество договоренностей, особенности эмоциональных связей, способы совладания со стрессом, 
особенности социальных навыков у членов семьи, семейные треугольники. 
Задание: в группе выбираются два участника (психологи), 4 человека – 
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«семья» (они распределяют между собой роли). Остальные участники наблюдают за процессом, фиксируют результаты: они 
могут распределить между собой точки наблюдения. Беседа с «семьей» проводится в течении 25-30 минут. Затем 
результаты обсуждаются в группе: что удалось исследовать в ходе беседы? Какова генеалогия данной семьи, как 
развивалась проблема? Каковы особенности коммуникации членов семьи между собой? 
 
Задание № 2 
Аня, 7 лет. Жалобы при обращении: на непоседливость, утомляемость, на уроках занимается посторонними делами. 
Программу усваивает с трудом. Плохо переносит замечания, легко огорчается при неудачах, временами бывает капризной. В 
школу пошла с 6-ти лет, адаптировалась хорошо. Отношения с одноклассниками устанавливает, но часто обижается на них 
и плачет. 
Вопросы: 
1. Какие диагностические средства (методики) могут быть использованы в данном случае? 
2. Какие возможны диагностические гипотезы? 
 
Задание № 3 
Лиза, 8 лет. Жалобы при обращении на нарушения поведения (на уроке может отключиться и перестать выполнять задания), 
плохое настроение, конфликты с мамой. Травма головы в 2 года (автоавария). С раннего детства была беспокойной, 
тревожной. С 5-ти лет появились головные боли (особенно после детского сада или после нагрузки). Девочка 
эмоциональна, чувствительна, не уверенна в себе, часто плачет. 
Вопросы: 
1. Какие диагностические средства (методики) могут быть использованы в данном случае? 
2. Какие возможны диагностические гипотезы? 
 
Задание № 4 
Никита, 9 лет. Жалобы при обращении: на малообщительность, отказ разговаривать с учителями и сверстниками. Рос 
угрюмым, замкнутым. В школу пошел с 7-ми лет, неохотно. На уроках отказывался отвечать или отвечал еле слышно. Со 
временем перестал разговаривать в школе, исключение делал только для матери, двоюродного брата и девочки-соседки. 
Вопросы: 
1. Какие диагностические средства (методики) могут быть использованы в данном случае? 
2. Какие возможны диагностические гипотезы? 
 
Задание № 5 
Катя, 4 года. Жалобы при обращении: на упрямство, вспышки ярости, стремление делать все по-своему. Родители молодые, 
еще учатся, часто вовремя сессии отправляют ребенка к бабушке. Бабушку девочка очень любит и хочет жить у нее. 
Вопросы: 
1. Какие диагностические средства (методики) могут быть использованы в данном случае? 
2. Какие возможны диагностические гипотезы? 
Задание № 6 
Проведите анализ конкретного девианта согласно схеме анализа девиантного поведения (Е.В.Змановская) 
1. Индивидуально-типологическая ранимость: 
• сенситивность (повышенная чувствительность к любому внешнему воздействию); 
• эмоциональность (яркость переживаний) и эмоциональная лабильность (резкие перепады настроения); 
• пониженный фон настроения; 
• импульсивность (склонность к быстрой, необдуманной, неконтролируемой реакции); 
• низкая адаптивность (неспособность быстро и эффективно изменять свое поведение в ответ на изменения 
ситуации); 
• склонность к быстрому формированию стойких поведенческих стереотипов (привычки либо очень стойкие, либо 
чрезмерно быстро формируются); 
• ригидность - склонность к «застреванию» на какой-либо активности (мыслях, чувствах, действиях); 
• склонность к соматизации (телесному реагированию на неблагоприятные факторы, например телесным 
напряжением, аллергией, соматическими заболеваниями). 
 
Данные особенности можно считать врожденными. Они сохраняются на протяжении всей жизни личности. Если у одного 
человека присутствуют несколько таких особенностей, целесообразно говорить о типологической предрасположенности к 
девиантному поведению. (Этому уровню предшествуют - генетический и физиологический. Для их анализа не достаточно 
простого наблюдения, но необходимы специальные методы диагностики.) 
 
2. Нарушения саморегуляции личности: 
• преобладание негативных эмоциональных состояний (тревоги, бессилия, отчаяния, боли, вины, агрессии, 
депрессии) и внутренних конфликтов; 
• алекситимия - слабая речевая регуляция (непонимание своих переживаний и неумение формулировать их в 
словах, склонность отыгрывать аффекты в действиях, слабое развитие рефлексии); 
• несформированность ассертивного поведения (неспособность открыто выражать свои чувства; неумение 
отстаивать свои интересы); 
• непродуктивные способы совладания со стрессом (уход, изоляция, отрицание, проекция); 
• дефицит целеполагания (неумение ставить цели, планировать, настойчиво реализовывать план); 
• ложная самоидентичность и заниженная самооценка; 
• отклонение индивидуальных ценностей от социальных норм и правил (девиантные ценности); 
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• отсутствие или утрата смысла жизни. 
Перечисленные особенности саморегуляции формируются в течение жизни. Сочетание нескольких проблем определяет 
психологическую предрасположенность к отклоняющемуся поведению. 
 
3. Ресурсы личности (ее жизненно важные качества и компенсаторные возможности): 
• духовность; 
• здоровье и ценности здорового образа жизни; 
• внешняя привлекательность; 
• общительность, способность к сотрудничеству; 
• активность; 
• интеллект, специальные способности; 
• целеустремленность и честолюбие; 
• высшие чувства (совесть, ответственность, чувство долга, сострадание, вера); 
• творчество, хобби; 
• профессиональная квалификация, дело (работа, учеба); 
• достижения; 
• любовь, дружба, значимые личные отношения; 
• жизненный опыт. 
Наличие перечисленных ресурсов у конкретной личности означает реальную возможность компенсации 
личностных или жизненных проблем. Они обеспечивают толерантность (устойчивость) личности к отклоняющемуся 
поведению. Также они определяют способность личности бороться со своей склонностью к зависимости. Их отсутствие 
или слабая выраженность означают дефицит внутренних ресурсов и слабую способность бороться с девиацией, 
незащищенность перед ней. 
 
4.Дефицит социально-поддерживающих систем: 
• отсутствие родительской семьи; 
• неполная семья (отсутствие отца); 
• зависимая семья; 
• девиантная семья; 
• низкий социальный статус семьи; 
• семья, переживающая кризис (развод, финансовый кризис, переезд, смерть члена семьи, серьезное заболевание 
члена семьи); 
• социальная изоляция; 
• отсутствие поддерживающей группы сверстников; 
• низкий личный статус в референтной социальной группе (рабочем коллективе, учебной группе); 
• отсутствие близких друзей; 
• отсутствие сексуального партнера; 
• общественная незанятость; 
• проблемная компания; 
• проблемные друзья (в том числе с отклоняющимся поведением). 
 
5. Социально-психологические условия, запускающие и поддерживающие отклоняющееся поведение: 
состояние социально-психологической дезадаптации; 
• состояние фрустрации жизненно важных потребностей; 
• научение в референтной группе (на дискотеке, в школе); 
• провокация или давление со стороны. 
 
6. Особенности отклоняющегося поведения (ОП): 
ситуация, в которой впервые имело место ОП; 
• ситуации, в которых ОП проявляется в настоящее время; 
• степень выраженности поведения (способ, частота, обстоятельства, индивидуальный ритм); 
• состояние во время самого ОП (например, во время опьянения или игры); 
• что обычно предшествует ОП (запускающие механизмы); 
• последующие события (состояние, мысли, действия); 
• реакция окружающих; что исключает данное поведение (благодаря чему его не бывает). 
 
7. Заключение. 
• форма и степень выраженности ОП; 
• степень социальной дезадаптации; отношение к ОП самой личности; 
• поддерживающие внешние условия (подкрепляющие стимулы); 
• поддерживающие внутренние условия (индивидуально-личностная предрасположенность и психологическая 
выгода); 
• ингибиторы (препятствующие условия); 
• ресурсы личности; 
• возможные пути преодоления (стратегия изменения); 
• формы и методы социально-психологической помощи. 
 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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Примерные вопросы экзамену по Модуль 5 «Превенция девиантного поведения в образовательной среде» 
 
1. Перечислите критерии  определения понятия «девиантное поведение». 
2. Дайте определение понятия «девиантное поведение». 
3. Охарактеризуйте социальные  факторы  девиантного поведения. 
4. Охарактеризуйте биологические  предпосылки поведенческих девиаций. 
5. Какие психологические механизмы девиаций в поведении личности вы знаете? 
6. Каково общее содержание экзистенционально - гуманистического подхода к девиантному поведению (В.  Франкл, 
К.Роджерс) ? 
7. Раскройте психодинамические  аспекты девиантного поведения (З.Фрейд, А. Фрейд,  А.Адлер, О.Ранк, Э.Берн). 
8. Дайте характеристику девиантному поведению как результату  научения (А.Бандура, Л. Мерфи, Р. Лазарус).  
9. Дайте характеристику агрессивного поведения. 
10. Дайте характеристику противоправного  (делинквентного)  поведения. 
11. Дайте характеристику аддиктивного поведения. 
12. Опишите этапы формирования аддикции. 
13. Дайте характеристику химической  зависимости. 
14. Дайте характеристику пищевой зависимости. 
15. Дайте характеристику алкогольной зависимости. 
16. Дайте характеристику наркотической зависимости. 
17. Дайте характеристику гэмблингу. 
18. Дайте характеристику компьютерной  зависимости. 
19. Охарактеризуйте суицидальное поведение. 
20. Назовите основные психодиагностические методики определения склонности к девиантному поведению 
21. Что такое превенция девиантного поведения? 
22. Перечислите и опишите основные формы психопрофилактической работы девиантного поведения. 
23. Перечислите и опишите основные методы психопрофилактической работы девиантного поведения. 
24. Перечислите и опишите критерии психического здоровья (по ВОЗ). 
25. Перечислите и опишите критерии нормы развития. 
26.  Опишите классификацию дефектов. 
27. Перечислите и опишите дефекты через определение основных понятий. 
28.  Дайте характеристику основных факторов, способствующих возникновению первичных дефектов у детей.  
29. Перечислите и опишите основные закономерности психического развития (дизонтогенеза). 
30.  Дайте характеристику основных вариантов психического дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому) 
31.  Опишите общие принципы диагностики и коррекции основных типов психического дизонтогенеза. 
32. Перечислите и опишите частные проблемы психологии аномального развития. 
33. Перечислите и опишите психосоматические нарушения и расстройства. 

5.2. Темы письменных работ 

 

5.3. Фонд оценочных средств 

 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

доклад, составление таблицы с анализом основных понятий, решение ситуационных задач, вопросы к экзамену 
     

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Самыгин П. С., 
Самыгин С. И., 
Кротов Д. В. 

Профилактика девиантного поведения молодежи: учебное 
пособие для вузов 

Москва: Юрайт, 2022 

Л1.2 Шнейдер Л. Б. Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и 
подростков: учебник и практикум для вузов 

Москва: Юрайт, 2025 

Л1.3 Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения: учебник и практикум 
для вузов 

Москва: Юрайт, 2025 

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. 
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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) 



Методические рекомендации по освоению данной дисциплины 
(методические материалы) 
 
Особое место в рамках модуля отводится самостоятельной работе, во внеаудиторное время. Самостоятельная работа 
включает подготовку по теоретическому материалу с использованием различных форм работы: 
1. Подготовка к докладу. 
2. Практическая работа. 
3. Решение ситуационных задач. 
4. Составление таблицы с анализом основных понятий. 
 
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 обучающихся, 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. 
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. 
 
Практическая работа (аудиторная). Практическая работа подразумевает выполнение обучающимися конкретных заданий и 
упражнений в рамках изучаемой темы. 
При организации и проведении практической работы нужно, чтобы: 
1. Обучающиеся были подготовлены к их выполнению. 
2. Задания основывались на имеющихся у обучающихся знаниях, т.е. были доступны. 
3. Не было затруднений в понимании и выполнении задания. 
4. Обучающиеся стимулировались к новым усилиям в работе, к самостоятельному преодолению трудностей. 
5. Результаты проверки выполненной обучающимися работы служили материалом для исправления ошибок при 
выполнении их в дальнейшем. 
Практические задания могут проводиться при изучении нового материала, где они не только обеспечивают активность, но и 
позволяют дифференцировать подход к учащимся, определять степень усвоения изучаемого материала ими, определять 
затруднений и своевременно оказывать индивидуальную помощь. Практические работы имеют место при закреплении в 
процессе применения усвоенных знаний, а также при выполнении домашних заданий и проводятся как в письменной, так и 
в устной форме. 
 
Решение ситуационных задач. Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие мышления, творческих умений, 
усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем. 
При решении ситуационной задачи необходимо: 
1) представить рассуждение по поводу: необходимости дополнительных данных и источников их получения; прогнозов 
относительно субъектов и/или причин возникновения ситуации; 
2) продемонстрировать умения использовать системный подход, ситуативный подход, широту взглядов на проблему;  
3) подготовить программу действий, направленную на реализацию, например, аналитического метода решения проблемы: 
проанализировать все доступные данные, превратить их в информацию; определить проблему; прояснить и согласовать 
цели; выдвинуть возможные альтернативы; оценить варианты и выбрать один из них. 
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Составление таблицы с анализом основных понятий – это вид самостоятельной работы обучающегося по систематизации 
объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает 
склонность обучающегося  к систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации. 
Краткость изложения информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются 
как разделы одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы 
создаются как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. 
 
 
Правила составления таблицы с анализом основных понятий: 
• изучить информацию по теме; 
• выбрать оптимальную форму таблицы; 
• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы; 
• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной теме. 
Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• логичность структуры таблицы; 
• правильный отбор информации; 
• наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения 
информации; 
• соответствие оформления требованиям. 

. 


