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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО 

РУДН, утвержденного Ученым советом РУДН, протокол № 39 от 28.12.2020 

г., в который вошли все без исключения по совокупности в полном объеме 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата), главный 

акцент сделан на компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять 

полученные в процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные 

качества для успешной деятельности в избранной им определенной 

профессиональной области называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определенных соответствующим 

стандартом высшего профессионального образования. Овладение 

компетенциями происходит в рамках дисциплин учебного плана в несколько 

этапов (этапы формирования компетенций). 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной или 

нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются 

следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную 

информацию / сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих 

• иметь представление, 

• проявлять способность, 

• обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с 

ресурсами формирования компетенций. Основные ресурсы формирования 

компетенций отражены в учебно-методических комплексах дисциплин 

(ТУИС), посредством освоения которых формируется та или иная 

компетенция/те или иные компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

• содержание дисциплины и  

• образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и 

разделов дисциплины, посвященных формированию конкретных 
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компетенций. Образовательные технологии непосредственно подчинены 

целям и задачам конкретного этапа формирования компетенции. Это 

определенные виды аудиторных учебных действий и самостоятельной 

работы, это и виды промежуточных аттестаций, и методические 

материалы, которые определяют процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности обучающихся в связи с этапами 

формирования компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во 

время промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в 

РУДН балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных 

мероприятий контролируется уровень сформированности абсолютно 

всех компетенций, предусмотренных стандартом: общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных. 

С организационно-методической точки зрения курс «Возрастная 

психология» построен на принципах логической последовательности 

изложения материала, взаимного сопряжения заявленных разделов тем, 

умеренности, соотнесенной со временем освоения дисциплины, и 

повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися 

при изучении курса «Общая психология (с практикумом)». 

Соответственно, студенты уже должны быть знакомы с определением 

предмета современной психологии и ее основных отраслей, иметь 

представление об основных категориях психологии, знать специфику 

развития человека в онтогенезе и основные периодизации психического 

развития в онтогенезе, представлять специфику практической работы 

социального педагога. 

Полная учебная нагрузка составляет 144 академических часа, из 

которых 72 отводится на аудиторные занятия и 72 на самостоятельную 

работу студентов. 

Оценка качества освоения ООП по конкретным дисциплинам/модулям 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся. Текущий контроль проводится в течение всего периода 

изучения дисциплины/модуля. 

Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и 

семестровую. Рубежная аттестация проводится в середине семестра, 

семестровая – в конце. В случае если дисциплина изучается более одного 

семестра, то рубежные и семестровые аттестации проводятся неоднократно. 

Финальная оценка выставляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

окончании изучения материала дисциплины/модуля. Для осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся предусмотрены фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная цель курса является комплексной, включающей в себя 

практическую, образовательную и воспитательную составляющие. Данная 

цель подчиняется задаче подготовке студентов в такой степени, чтобы 

сформировать у обучающихся четкие знания по возрастной психологии, о ее 

функциях и месте в системе психологических наук; закрепить знания об 

основных этапах становления и содержания возрастной психологии.  

Практическая цель обучения заключается в практическом применении 

теоретических знаний по педагогической психологии в профессиональной 

деятельности.  

Образовательная цель заключается в формировании у студентов 

правильного представления об основных закономерностях психического 

развития человека в онтогенезе и возможностей учета этих закономерностей 

в процессе обучения и воспитания. 

Образовательная цель реализуется при условии достижения студентами 

определенного уровня и выработки умения применять знания на практике.  

Концентрированная подача материала составляет характерную 

особенность программы и обуславливает определенную целостность 

обучения. 

Воспитательная цель реализуется параллельно с практической и 

образовательной в течение всего периода обучения. В достижении этой цели 

особая роль отводится материалам, направленным на решение задач развития 

личности.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения 

конкретных задач, предусмотренных данной программой: 

• познакомиться с основными концепциями развития человека; 

• рассмотреть возрастную периодизацию развития человека; связи между 

возрастами, преемственность и влияние на развитие последующих 

возрастных ступеней; 

• проанализировать основные линии развития на различных возрастных 

ступенях (биологическое, психологическое, социальное); 

• охарактеризовать психологическую специфику когнитивной, 

эмоционально-волевой сферы, сферы самосознания и соответствующие 

нормативы развития для различных возрастов; 

• охарактеризовать психологическую специфику деятельности и 

общения для различных возрастов; 

• сформировать способность учитывать общие, специфические 

закономерности психического и психофизиологического развития 

человека на различных возрастных ступенях; 

• сформировать способность учитывать индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития человека на 

различных возрастных ступенях; 
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• сформировать способность учитывать общие, специфические (при 

разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития; 

• сформировать способность учитывать особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Возрастная психология» относится к Базовой части Блока 

1 учебного плана ОС ВО РУДН по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология 

образования».   

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций 

 

№ Шифр и 

наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины, практики 

Общепрофессиональные компетенции 

1 Способность 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями (ОПК-6) 

Общая психология 

(с практикумом), 

Учебная практика 

Психология зрелых 

возрастов/ Возрастно-

психологическое 

консультирование, 

Производственная (в 

т.ч. Преддипломная) 

практика 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование и 

овладение у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций: ОПК-6 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Психология образования», по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
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Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения и навыки) в интересах формирования 

компетенции с учетом требований ОС ВО РУДН 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

способность 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

иметь представление об общих, специфических 

закономерностях и индивидуальных особенностях 

психического и психофизиологического развития, 

особенностях регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях 

проявлять способность выделять общие, 

специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных 

ступенях 

 

обладать способностью учитывать общие, 

специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных 

ступенях 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

1. Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

 В том числе:    

1.1. Лекции 36 18 18 

1.2. Прочие занятия 36 18 18 

 В том числе:    

1.2.1. Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

1.2.2. Семинары (С) - - - 

1.2.3. Лабораторные работы (ЛР) - - - 

2. Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

 В том числе:    

2.1. Курсовой проект (работа) - - - 

2.2. Расчетно-графические работы - - - 
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2.3. Реферат  14 14 - 

2.4. Подготовка и прохождение промежуточной 

аттестации 

4 2 2 

 Другие виды самостоятельной работы 54 24 30 

 Общая трудоемкость (ак. часов) 144 72 72 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 4 2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в возрастную 

психологию и 

психологию развития 

Предмет, основные понятия и задачи возрастной 

психологии. Стратегии и методы исследования в 

возрастной психологии. Жизненный путь 

человека как предмет исследования. Общие, 

специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития человека на 

различных возрастных ступенях 

2. Психология развития Психоаналитические теории: Психодинамическая 

теория развития З. Фрейда. Индивидуальная 

психология А. Адлера о развитии. 

Неофрейдистские концепции развития (Э. 

Фромм, К. Хорни). Эго-психология о развитии.  

Теории научения. Классическое и оперантное 

научение. Теории социального научения. Теория 

интеллектуального развития Ж. Пиаже. Проблема 

развития личности в гуманистической 

психологии. Отечественные теории развития. 

Культурно-историческая концепция 

Л.С.Выготского. Подход к исследованию 

развития Д.Б. Эльконина. Социально-

психологическая концепция развития А.В. 

Петровского. Развитие и формирование личности 

по В.С.Мухиной. Общие, специфические 

закономерности и особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

3. Психология возраста Развитие психики в пренатальный период. 

Младенчество. Раннее детство. Кризис 3-х лет. 

Дошкольный возраст. Проблема готовности к 

школьному обучению. Младший школьный 

возраст. Подростковый возраст. Юность. 
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Молодость. Зрелость. Поздняя зрелость. 

Завершение жизненного пути. Особенности 

психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан 

Семин СРС Всего 

час. 

1. Введение в возрастную 

психологию и психологию 

развития 

6 

 

6 

 

- - 20 32 

2. Психология развития 10 10 - - 26 46 

3. Психология возраста 20 20 - - 26 66 

 Всего 36 36 - - 72 144 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ –НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тема практического занятия  Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  Введение в 

возрастную 

психологи

ю и 

психологи

ю развития 

Предмет, основные понятия и задачи 

возрастной психологии. Стратегии и методы 

исследования в возрастной психологии. 

Жизненный путь человека как предмет 

исследования. Общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития 

человека на различных возрастных 

ступенях 

6 

2.  Психология 

развития 

Психоаналитические теории: 

Психодинамическая теория развития З. 

Фрейда. Индивидуальная психология А. 

Адлера о развитии. Неофрейдистские 

концепции развития (Э. Фромм, К. Хорни). 

Эго-психология о развитии.  Теории 

научения. Классическое и оперантное 

научение. Теории социального научения. 

Теория интеллектуального развития Ж. 

10 
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Пиаже. Проблема развития личности в 

гуманистической психологии. 

Отечественные теории развития. Культурно-

историческая концепция Л.С.Выготского. 

Подход к исследованию развития Д.Б. 

Эльконина. Социально-психологическая 

концепция развития А.В. Петровского. 

Развитие и формирование личности по 

В.С.Мухиной. Общие, специфические 

закономерности и особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

3.  Психология 

возраста 

Развитие психики в пренатальный период. 

Младенчество. Раннее детство. Кризис 3-х 

лет. 

Дошкольный возраст. Проблема готовности 

к школьному обучению. Младший 

школьный возраст. Подростковый возраст. 

Юность. Молодость. Зрелость. Поздняя 

зрелость. Завершение жизненного пути. 

Особенности психического и 

психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных 

возрастных ступенях. 

20 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование оборудования Количество 
1. Переносной проектор ( BENQ S/N 

PDA4J0002604E) 

1 

2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 
3. Колонка «KEY» amp R2 1 

  

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. 

Это пакет программ Microsoft Office и специализированное программное 

обеспечение. 

№ Наименование Реквизиты 

лицензии (№, дата) 

Кол-

во 

1

. 

Операционная система 

Microsoft Windows Vista 

Лицензия № 

8512275 до 01.04.2019 

1 
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2

. 

Офисный пакет Microsoft 

Office 2010 ProPlus 

Лицензия № 

8512275 до 01.04.2019 

1 

3

. 

K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам 

РУДН или удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по 

ссылке на компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после 

регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах 

РУДН). 

 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 

 
N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется  доступ к 

сети Интернет, адрес в сети    

Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы  

и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 08.07.2021 

г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 

30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базы данных 

материалов  электронно-

библиотечной системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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5.  Наличие возможности 

одновременного индивидуального  

доступа к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и 

по паролям и логинам 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1. Основная литература 

1. Немов, Р.С. Общая психология в 3 т. Том I. Введение в 

психологию : учебник и практикум для академического бакалавриата. 

— 6-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 726 с. 

2. Обухова, Л.Ф. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник для 

академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2016. - 460 c. 

3. Шаповаленко, И.В. Психология развития и возрастная 

психология : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. В. Шаповаленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2015. — 576 с. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Волков, Б.С. Возрастная психология. В 2 частях. От рождения до 

поступления в школу / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М.: Владос, 2017. - 

368 c. 

2. Коновалова, Н.Л. Диагностика адаптивных возможностей 

личности школьника в процессе психологического консультирования / 

Н.Л. Коновалова. – М.: ИЛ, 2015. - 64 c. 

3. Кулагина, И.Ю. Психология детей младшего школьного возраста. 

Учебник и практикум / И.Ю. Кулагина. - М.: Юрайт, 2016. - 292 c.  

4. Леван, Т.Н. Здоровье ребенка в современной информационной 

среде / Т.Н. Леван. - М.: Форум, Инфра-М, 2015. - 224 c. 

5. Молчанов, С.В. Психология подросткового и юношеского 

возраста. Учебник / С.В. Молчанов. - М.: Юрайт, 2016. - 352 c. 

6. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений, 15-е издание. — М., 2015. — 

656 с. 

7. Смирнова, Е.О. Детская психология. Учебник / Е.О. Смирнова. - 

М.: КноРус, 2016. - 280 c. 

8. Столяренко, Л.Д. Детская психодиагностика и профориентация. 

Учебное пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: РГ-Пресс, 2017. 
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9. Хрестоматия по возрастной психологии. - М.: Международная 

педагогическая академия, 2015. - 256 c. 

10. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции / О.В. Хухлаева. - М.: Академия, 2016. - 

208 c. 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные 

технологии традиционного, проблемного, программированного, 

компьютерного и контекстного обучения.  

Самостоятельная учебная работа студента включает 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и 

всем дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, 

формы и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со 

стороны обучающего.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным 

занятиям, а также изучения дополнительных тем и рекомендованной 

литературы, выполнения контрольных заданий. Данный вид учебных занятий 

будет способствовать формированию и развитию у студентов 

самостоятельности, творчества и культуры научной организации учебной 

работы. 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту 

необходимо изучить рекомендованные литературные источники и 

методические материалы, указанные в разделе 10 для повторения 

лекционного материала и получения дополнительных сведений по темам 

учебной программы дисциплины. Выполнение самостоятельных заданий 

также требует соответствующей подготовленности студента по результатам 

самостоятельного изучения рекомендованного материала. При проведении 

исследовательской работы студенты могут воспользоваться литературой, 

приведённой в учебной программе, а также Интернет-ресурсами. 
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При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в 

крепкий фундамент для беспрепятственного начала профессиональной 

трудовой деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного 

обучения в течение всей жизни (Lifelong learning), совершенствования 

имеющихся и приобретения новых навыков и умений на уровне, позволяющем 

передавать накопленный опыт другим.  

Место СРС 

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. 

Например: в библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, 

дома/общежитии, Интернет-кафе и пр. 

Время СРС 

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:1. 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам 

(разделам) на семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, 

разноуровневые задачи и задания, коллоквиум, круглый стол, 

дискуссия) 

 

Практические занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, 

глубоком осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, 

формировании профессионального понятийного аппарата и логики 

мышления, выработке навыков работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к практическим занятиям студент должен начинать с 

изучения рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После 

этого целесообразно подготовить план своего аргументированного 

сообщения по каждому вопросу, обсуждаемому на практическом занятии. В 

ходе практического занятия студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из рекомендованной научной, учебной литературы, а также из 

источников, найденных самостоятельно. 

На практических занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 

нормативных актов и литературы. В ходе своего выступления студент может 

использовать специально подготовленный материал, а также конспект своего 

ответа. 

При подготовке ответа на практическом занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

➢ полнота и конкретность ответа; 

➢ последовательность и логика изложения; 

➢ связь теоретических положений с практикой; 
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➢ обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

➢ наличие качественных и количественных показателей; 

➢ наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, 

примеров и пр.; 

➢ уровень культуры речи; 

➢ использование наглядных пособий и т.п. 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания 

реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 

теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов 

научно-информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 10 страниц (без 

библиографического списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по 

теме, из них ссылки на 6, учебники не использовать).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и 

должен содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать 

заголовок. 

Рекомендации по написанию и оформлению эссе 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность 

постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 
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Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц 

По тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе 

страница не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует 

с абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, 

таблицы. Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается 

посередине строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название 

рисунка пишется под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 

нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 

оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы. 

Оформление титульной страницы 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного 

листа с указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и 

времени выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно 

остаться вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует 

выдерживать логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не 

имеет заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 
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приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. 

В заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или 

итоговое суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на 

авторской позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, 

сборники конференций и научные статьи в периодических изданиях. 

Оформляется список литературы в соответствии с установленными 

стандартами. 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных 

работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста и/или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный 

материал по соответствующим темам, используя конспект лекций, 

методические указания по дисциплине, рекомендуемую литературу, 

интернет-ресурсы; 3) составить конспект материала, вынесенного на 

самостоятельное изучение, словарь основных понятий; 4) выполнить 

рекомендуемые задания для самостоятельной работы по данной теме 

раздела; 5) внимательно прочитать формулировку контрольной работы и 

обратить внимание на оформление. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, 

что ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех 

определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться 

фактическими примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

студентом материала лекций, базового учебника и дополнительной 

литературы. Для самопроверки знаний студент должен воспользоваться 

контрольными вопросами, чтобы оперативно оценить свою 

подготовленность по каждой теме и определить готовность к изучению 

следующей темы, а также для подготовки к аттестационным испытаниям.  

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
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Материалы для оценки уровня освоения учебного материала 

дисциплины «Возрастная психология» (оценочные материалы), включающие 

в себя перечень компетенций с указанием индикаторов их формирования, 

описание дескрипторов индикаторов формирования компетенций, описание 

шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для определения дескрипторов, характеризующих индикаторы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, методические материалы, определяющие дескрипторы, 

характеризующие индикаторы формирования компетенций, разработаны в 

полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 

ТУИС РУДН. 

 

 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН/ФГОС ВО. 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры 

Социальной педагогики ИИЯ РУДН                     О.Д. Никитин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО 

РУДН, утвержденного Ученым советом РУДН, протокол № 39 от 28.12.2020 

г., в который вошли все без исключения по совокупности в полном объеме 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата), главный 

акцент сделан на компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять 

полученные в процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные 

качества для успешной деятельности в избранной им определенной 

профессиональной области называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором общепрофессиональных компетенций, определенных 

соответствующим стандартом высшего профессионального образования. 

Овладение компетенциями происходит в рамках дисциплин учебного плана в 

несколько этапов (этапы формирования компетенций). 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной 

или нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются 

следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную 

информацию / сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих 

• иметь представление, 

• проявлять способность, 

• обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с 

ресурсами формирования компетенций. Основные ресурсы формирования 

компетенций отражены в учебно-методических комплексах дисциплин 

(ТУИС), посредством освоения которых формируется та или иная 

компетенция/те или иные компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

• содержание дисциплины и  

• образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и 

разделов дисциплины, посвященных формированию конкретных 

компетенций. Образовательные технологии непосредственно подчинены 

целям и задачам конкретного этапа формирования компетенции. Это 

определенные виды аудиторных учебных действий и самостоятельной 
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работы, это и виды промежуточных аттестаций, и методические 

материалы, которые определяют процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности обучающихся в связи с этапами 

формирования компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во 

время промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в 

РУДН балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных 

мероприятий контролируется уровень сформированности абсолютно 

всех компетенций, предусмотренных стандартом: 

общепрофессиональных. 

С организационно-методической точки зрения курс 

«Психотерапия» построен на принципах логической последовательности 

изложения материала, взаимного сопряжения заявленных разделов тем, 

умеренности, соотнесенной со временем освоения дисциплины, и 

повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися 

при изучении базовых общеобразовательных дисциплин.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: умение структурировать и 

интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности; умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 

и понимает их значение для будущей профессиональной деятельности; 

умение использовать источники социально-экономической информации; 

анализ и интерпретация данных отечественных и  зарубежных источников о 

социально-экономических процессах и явлениях. 

Полная учебная нагрузка составляет 144 академических часа, из 

которых 72 отводится на аудиторные занятия и 72 на самостоятельную 

работу студентов. 

Оценка качества освоения ООП по конкретным дисциплинам/модулям 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся.  

Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и 

семестровую. Рубежная аттестация проводится в середине семестра, 

семестровая – в конце.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень 
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сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель курса «Психотерапия»: 

- получение знаний и умений характера общей направленности из 

области психотерапии в объеме и качестве, необходимом для 

профессиональной деятельности социального педагога; 

- получение возможности продолжения образования, 

самосовершенствования и саморазвития в избранной предметной области на 

основе этих знаний; 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- осознание необходимости владения историей вопроса для правильного 

решения любой социально-психологической проблемы; 

- освоение исторических сведений о генезисе основных теорий и 

технологий психотерапии; 

- овладение способностью осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Б1.В. Вариативная часть.  

Дисциплина «Психотерапия» относится к Дисциплинам Вариативной части 

Блока 1 учебного плана (Б1.В.22) ОС ВО РУДН по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование».   
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Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций. 

№ 

п/п 

Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины(группы 

дисциплин) 

Последующие 

дисциплины 

практики 

Общепрофессиональные компетенции 

1. способность осуществлять 

контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

 (ОПК-5) 

 

 Психологическая 

служба в 

образовательном 

учреждении и 

коммерческой 

компании 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование и 

овладение у обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций 

(ОПК): ОПК-5, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Психология образования», по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое направление (уровень 

бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (знания, умения и навыки) в 

интересах формирования компетенции с учетом 

требований ОС ВО РУДН 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 

способностью 

осуществлять 

контроль и оценку 

иметь представление об стандартных методах и 

технологиях, позволяющих осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения 

психотерапевтических задач                                         
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формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

                                        

                                                  

проявлять способность: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 обладать способностью применять полученную в 

результате сбора, анализа и обработки данных 

информацию для решения профессиональных задач  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы. 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5-й семестр 

1. Аудиторные занятия (всего) 68 68 

 В том числе:   

1.1. Лекции 22 22 

1.2. Практические занятия - - 

1.3. Семинары 46 46 

2. Самостоятельная работа (всего) 76 76 

 Общая трудоемкость (ак.часов) 144 144 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Современное 

состояние 

История возникновения психотерапии. 
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психотерапии Представление о структуре личности в 

различных культурах. Представления о структуре 

психотерапии. Связь понятий: опыт, знания, 

понимание, контекст. Краткий обзор 

теоретических концепций, обуславливающих 

развитие психотерапии на современном этапе. 

Спектр сознания (К.Уилбер). 

Представления о структуре личности (З.Фрейд, 

А.Адлер, К.-Г.Юнг). 

Представления о структуре личности в гештальт-

терапии (Ф.Перлз). 

Гештальтпсихология, феноменология и 

экзистенциальная психология 

2. Современные 

формы и методы 

психотерапии 

Структура первичного интервью. 

Измененные состояния сознания (Ч.Тарт,  

С.Грофф). Построение терапевтической 

метафоры (М. Эриксон). История возникновения 

гештальттерапии. 

1. Феномен контактной границы. Зоны 

сознавания. 

2. Иерархия потребностей и развитие цикла 

опыта. 

3. Прерывание доминирующей потребности и 

возникновение тревоги. Специфика работы с 

тревогой. 

4. Чувство вины и технологии работы с чувством 

вины. 

5. Общая характеристика механизмов 

психологической защиты. 

6. Проекция, работа со сновидениями. 

7. Слияние, ретрофлексия, интроекция. 

Технологии работы. 

8. Конфликт потребностей и невроз. 

9. Структура первичного интервью и сбор 

информации. 

10. Этапы личностного роста. 

11. Рисуночные формы работы. 

12. Установление раппорта. 
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практич

еские 

занятия 

Лаб.зан. Семин

ары 

СРС Всег

о 

час. 

1. Современное состояние 

психотерапии 

11   23 38 72 

2. Современные формы и 

методы психотерапии 

11   23 38 72 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ПРАКТИКУМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Современное 

состояние 

психотерапии 

История возникновения психотерапии. 

Религия и психотерапия. Представление о 

структуре человека в различных 

культурах, на различных этапах развития 

общества. Представления о структуре 

психотерапии.и Связь понятий: опыт, 

знание, понимание. Краткий обзор 

теоретических концепций, 

обуславливающих развитие 

психологического консультирования на 

современном этапе. Краткий обзор 

теоретических концепций, 

38 
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обуславливающих развитие психотерапии 

на современном этапе. Спектр сознания 

(К.Уилбер). Представления о структуре 

личности (З.Фрейд, А.Адлер, К.-Г.Юнг). 

Представления о структуре личности в 

гештальттерапии (Ф.Перлз). 

Гештальтпсихология, феноменология и 

экзистенциальная психология 

2. Современные 

формы и 

методы 

психотерапии 

Структура первичного интервью. 

Измененные состояния сознания (Ч.Тарт, 

С.Грофф). Построение терапевтической 

метафоры (М.Эриксон). 

История возникновения гештальттерапии. 

1. Феномен контактной границы. Зоны 

сознавания. 

2. Иерархия потребностей и развитие 

цикла опыта. 

3. Прерывание доминирующей 

потребности и возникновение тревоги. 

Специфика работы с тревогой. 

4. Чувство вины и технологии работы с 

чувством вины. 

5. Общая характеристика механизмов 

психологической защиты. 

6. Проекция, работа со сновидениями. 

7. Слияние, ретрофлексия, интроекция. 

Технологии работы. 

8. Конфликт потребностей и невроз. 

9. Структура первичного интервью и 

38 
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сбор информации. 

10. Этапы личностного роста. 

11. Рисуночные формы работы. 

12. Установление раппорта. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Колонки ( ART 310 A ) 2 

2. Стационарный проектор ( BENQ MP730) 1 

3. Стационарный компьютер ( блок IRBIS ) 1 

4. Монитор ( NEC 175VXM+) 1 
 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

А) программное обеспечение 
№ Наименование Реквизиты лицензии (№, 

дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows 7 enterprise 

Лицензия № 86626883 

до 01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 

2010 ProPlus 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

Б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН 

или удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке 

на компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после 

регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах 

РУДН). 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 

 

 
N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 
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1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется  доступ к 

сети Интернет, адрес в сети    

Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы  

и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 08.07.2021 

г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 

30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базы данных 

материалов  электронно-

библиотечной системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

5.  Наличие возможности 

одновременного индивидуального  

доступа к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и 

по паролям и логинам 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1) Основная литература  

1. Основы психотерапии: Учебное пособие. - Электронные текстовые 

данные. - М.: Изд-во РУДН, 2014. - 312 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=431699&id

b=0 

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=431699&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=431699&idb=0
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2) Дополнительная литература 

1. Линде Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и практика 

[текст/электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов. - 2-е изд, 

испр. и доп.; Электронные текстовые данные. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 

272с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=409918&idb=

0 

2. Носс И.Н. Психодиагностика [Текст/электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров. - 2-е изд., перераб и доп.; Электронные текстовые данные. - М.: 

Юрайт, 2014. - 500 с. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные 

технологии традиционного, проблемного, программированного, 

компьютерного и контекстного обучения.  

Самостоятельная учебная работа студента включает 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и 

всем дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, 

формы и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со 

стороны обучающего.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным 

занятиям, а также изучения дополнительных тем и рекомендованной 

литературы, выполнения контрольных заданий. Данный вид учебных занятий 

будет способствовать формированию и развитию у студентов 

самостоятельности, творчества и культуры научной организации учебной 

работы. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=409918&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=409918&idb=0
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Для рациональной организации самостоятельной работы студенту 

необходимо изучить рекомендованные литературные источники и 

методические материалы, указанные в разделе 10 для повторения 

лекционного материала и получения дополнительных сведений по темам 

учебной программы дисциплины. Выполнение самостоятельных заданий 

также требует соответствующей подготовленности студента по результатам 

самостоятельного изучения рекомендованного материала. При проведении 

исследовательской работы студенты могут воспользоваться литературой, 

приведённой в учебной программе, а также Интернет-ресурсами. 

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в 

крепкий фундамент для беспрепятственного начала профессиональной 

трудовой деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного 

обучения в течение всей жизни (Lifelong learning), совершенствования 

имеющихся и приобретения новых навыков и умений на уровне, позволяющем 

передавать накопленный опыт другим.  

 

Место СРС 

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. 

Например: в библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, 

дома/общежитии, Интернет-кафе и пр. 

 

Время СРС 

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная  

работа –  1:1. 

 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам 

(разделам) на семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, 

разноуровневые задачи и задания, коллоквиум, круглый стол, дискуссия) 

 

Семинарские занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, 

глубоком осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, 

формировании профессионального понятийного аппарата и логики мышления, 

выработке навыков работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к семинарским занятиям студент должен начинать с 

изучения рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После 

этого целесообразно подготовить план своего аргументированного сообщения 

по каждому вопросу, обсуждаемому на семинарском занятии. В ходе 

семинарского занятия студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из рекомендованной научной, учебной литературы, а также из 

источников, найденных самостоятельно. 

На семинарских занятиях студенты могут выступать с докладами по 
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рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 

нормативных актов и литературы. В ходе своего выступления студент может 

использовать специально подготовленный материал, а также конспект своего 

ответа. 

При подготовке ответа на семинарском занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

➢ полнота и конкретность ответа; 

➢ последовательность и логика изложения; 

➢ связь теоретических положений с практикой; 

➢ обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

➢ наличие качественных и количественных показателей; 

➢ наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и 

пр.; 

➢ уровень культуры речи; 

➢ использование наглядных пособий и т.п. 

 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания 

реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 

теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 10 страниц (без 

библиографического списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по 

теме, из них ссылки на 6, учебники не использовать).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и 

должен содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5.–2008. 
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В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать 

заголовок. 

 

Рекомендации по написанию и оформлению эссе 

 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 

проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность 

отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц 

По тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе 

страница не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует с 

абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, 

таблицы. Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается 

посередине строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название 

рисунка пишется под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 

нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 

оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы. 

Оформление титульной страницы 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного 

листа с указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и 

времени выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 
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Оформление содержания эссе 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно 

остаться вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует 

выдерживать логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не 

имеет заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. В 

заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или итоговое 

суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на 

авторской позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, 

сборники конференций и научные статьи в периодических изданиях. 

Оформляется список литературы в соответствии с установленными 

стандартами. 

 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ 

 

Прежде, чем приступить к выполнению теста и/или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный 

материал по соответствующим темам, используя конспект лекций, 

методические указания по дисциплине, рекомендуемую литературу, интернет-

ресурсы; 3) составить конспект материала, вынесенного на самостоятельное 

изучение, словарь основных понятий; 4) выполнить рекомендуемые задания 

для самостоятельной работы по данной теме раздела; 5) внимательно 

прочитать формулировку контрольной работы и обратить внимание на 

оформление. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 
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При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, 

что ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех 

определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими 

примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание студентом 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. Для 

самопроверки знаний студент должен воспользоваться контрольными 

вопросами, чтобы оперативно оценить свою подготовленность по каждой теме 

и определить готовность к изучению следующей темы, а также для подготовки 

к аттестационным испытаниям.  

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала 

дисциплины «Психотерапия» (оценочные материалы), включающие в себя 

перечень компетенций с указанием индикаторов их формирования, описание 

дескрипторов индикаторов формирования компетенций, описание шкал 

оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для определения дескрипторов, характеризующих индикаторы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, методические материалы, определяющие дескрипторы, 

характеризующие индикаторы формирования компетенций, разработаны в 

полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 

ТУИС РУДН. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО 

РУДН, утвержденного Ученым советом РУДН, протокол № 39 от 28.12.2020 

г., в который вошли все без исключения по совокупности в полном объеме 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата), главный 

акцент сделан на компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять 

полученные в процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные 

качества для успешной деятельности в избранной им определенной 

профессиональной области называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определенных соответствующим 

стандартом высшего профессионального образования. Овладение 

компетенциями происходит в рамках дисциплин учебного плана в несколько 

этапов (этапы формирования компетенций). 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной или 

нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются 

следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную 

информацию / сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих 

• иметь представление, 

• проявлять способность, 

• обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с 

ресурсами формирования компетенций. Основные ресурсы формирования 

компетенций отражены в учебно-методических комплексах дисциплин 

(ТУИС), посредством освоения которых формируется та или иная 

компетенция/те или иные компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

• содержание дисциплины и  

• образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и 

разделов дисциплины, посвященных формированию конкретных 

компетенций. Образовательные технологии непосредственно подчинены 
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целям и задачам конкретного этапа формирования компетенции. Это 

определенные виды аудиторных учебных действий и самостоятельной 

работы, это и виды промежуточных аттестаций, и методические 

материалы, которые определяют процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности обучающихся в связи с этапами 

формирования компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во 

время промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в 

РУДН балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных 

мероприятий контролируется уровень сформированности абсолютно 

всех компетенций, предусмотренных стандартом: общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных. 

С организационно-методической точки зрения курс «Психолого-

педагогическая диагностика (с практикумом)» построен на принципах 

логической последовательности изложения материала, взаимного 

сопряжения заявленных разделов тем, умеренности, соотнесенной со 

временем освоения дисциплины, и повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися 

при изучении дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса». 

Новационными элементами и одновременно методологической 

основой курса является смещение акцентов на интерактивную и 

самостоятельную работу обучающихся. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: владение системой 

психолого-педагогических знаний. 

 Полная учебная нагрузка составляет 72 академических часа, из которых 

36 отводится на аудиторные занятия и 36 на самостоятельную работу 

студентов.  

Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным дисциплинам/модулям 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся.  

Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и семестровую. 

Рубежная аттестация проводится в середине семестра, семестровая – в конце.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень 
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сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 
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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель курса является комплексной, включающей в себя 

практическую, образовательную и воспитательную составляющие. Данная 

цель подчиняется задаче подготовки студентов в такой степени, чтобы 

сформировать у обучающихся знания по психолого-педагогической 

диагностике.  

Практическая цель обучения заключается в практическом применении 

теоретических знаний в профессиональной деятельности.  

Образовательная цель заключается в формировании у студентов 

правильного представления о психолого-педагогической диагностике, о ее 

функциях и месте в системе гуманитарных наук. 

Образовательная цель реализуется при условии достижения студентами 

определенного уровня и выработки умения применять знания на практике.  

Концентрированная подача материала составляет характерную 

особенность программы и обуславливает определенную целостность 

обучения. 

Воспитательная цель реализуется параллельно с практической и 

образовательной в течение всего периода обучения. В достижении этой цели 

особая роль отводится материалам, направленным на решение задач развития 

личности.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения 

конкретных задач, предусмотренных данной программой: 

- показать место и роль психолого-педагогической диагностике в 

системе научных знаний;  

- обсудить дискуссионные проблемы психолого-педагогической 

диагностики; 

- формировать способность осуществлять сбор информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

- сформировать способность осуществлять первичную обработку 

информации; 

- сформировать способность осуществлять обработку результатов 

психологических наблюдений и диагностики. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом)» 

относится к Вариативной части Блока 1 учебного плана ОС ВО РУДН по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология образования».   

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций 
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Шифр и наименование 

компетенций 

Предшеству

ющие 

дисциплины, 

практики 

Последующи

е 

дисциплины, 

практики 

Профессиональные компетенции   

Способностью к реализации программ 

информирования и развития универсальных 

учебных действий, направленных на достижение 

метапредметных образовательных результатов 

(ПКО -1) 
 

Методология 

психолого-

педагогическ

их 

исследовани

й, 

Качественны

е и 

количествен

ные методы 

психолого-

педагогическ

их 

исследовани

й, Учебная 

практика 

Методология 

психолого-

педагогическ

их 

исследовани

й,  

Психодиагно

стика детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста (с 

практикумом

), 

Психология 

зрелых 

возрастов, 

Возрастно-

психологиче

ское 

консультиро

вание, 

Производств

енная (в т.ч. 

Преддиплом

ная) 

практика 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование и 

овладение у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

ПКО-1, в соответствии с основной профессиональной образовательной 
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программой «Психология образования», по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата).    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения и навыки) в интересах формирования 

компетенции с учетом требований ОС ВО РУДН 

Профессиональные компетенции 

ПКО -1 

Способностью к 

реализации 

программ 

информирования 

и развития 

универсальных 

учебных 

действий, 

направленных 

на достижение 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

 иметь представление о методах сбора и первичной 

обработки информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

 проявлять способность: осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

 обладать способностью самостоятельно осуществлять 

сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики. 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетны4 единицы. 

 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5-й семестр 

1. Аудиторные занятия (всего) 72 72 

 В том числе   

1.1. Лекции 18 18 

1.2. Прочие занятия 54 54 

 В том числе: - - 

1.2.2

. 

Практические занятия (ПЗ 54 54 

1.2.2

. 

Семинары (С) - - 

1.2.3

. 

Лабораторные работы (ЛР) - - 



9 

 

2. Самостоятельная работа (всего) 72 72 

 В том числе:   

2.1. Подготовка реферата 20 20 

2.2. Подготовка доклада на семинарском 

занятии 

15 15 

2.3. Подготовка и прохождение 

промежуточной аттестации 

17 17 

 Другие виды самостоятельной работы 20 20 

 Общая трудоемкость (ак. часов) 144 144 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 4 4 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Планирование 

психодиагностической 

работы  

Основные подходы к организации 

диагностической работы. Сбор информации. 

Этапы диагностики в детском саду, школе и 

вузе. Психодиагностическое обследование 

учащегося как предпосылка диагностического 

процесса. Учащийся как субъект 

психодиагностики. Психодиагностическая 

задача и ситуация. Типология 

психодиагностических задач. 

Психодиагностический процесс, его этапы: 

сбор данных, переработки и интерпретации, 

принятие решения. Психологический диагноз, 

его качество. Понятие психологического 

заключения, его структура.  Этика 

психодиагностического обследования. 

2. Диагностика 

когнитивной сферы 

Понятие интеллекта. Походы к определению 

интеллекта. Умственное развитие и 

интеллект. Тестологические концепции 

интеллекта: факторная теория интеллекта 

Ч.Спирмена, иерархический подход к 

структуре интеллекта (Бине, Г.Айзенка); 

модели интеллекта по Терстоуну, Гилфорду, 

Айзенку, Кеттелу, Стренбергу. История 

разработки и содержание индивидуальных и 

групповых тестов интеллекта. Понятие 

социального и эмоционального интеллекта и 

их диагностика. 

3. Диагностика 

личностных 

особенностей и 

состояний  

Особенности и специфика диагностики 

психических состояний. Причины 

необходимости измерения психических 

состояний. Трудности в диагностике 

психических состояний. Описание 

опросников и проективные методики 

диагностики личности.  Диагностика 

мотивации и интересов. Диагностика 

ценностно-смысловой сферы и самосознания. 

Диагностика профессиональной ориентации. 

Сбор и первичная обработка информации.  

4. Психодиагностика  Диагностика межличностных отношений. 



11 

 

межличностных 

отношений  

Специфика метода социометрия. Специфика 

диагностики межличностных отношений.  

Изучение психологической атмосферы в 

коллективе.  Стили педагогического 

руководства. Исследование отношений 

учащихся с родителями. Результаты 

психологических наблюдений и 

диагностики.  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Лек

ц. 

Прак

т.зан. 

Лаб. 

зан. 

Семи

н  

СР

С 

Все

го 

час. 

1. Планирование 

психодиагностической работы  

4 13 - - 18 35 

2. Диагностика когнитивной 

сферы 

4 13 - - 18 35 

3. Диагностика личностных 

особенностей и состояний  

5 14 - - 18 36 

4. Психодиагностика  

межличностных отношений  

5 14 - - 18 36 

 Всего 18 54 - - 72 144 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкост

ь 

(час.) 
1 Планирова

ние 

психодиаг

ностическо

й работы  

Основные подходы к организации 

диагностической работы. Сбор информации. 

Этапы диагностики в детском саду, школе и 

вузе. Психодиагностическое обследование 

учащегося как предпосылка диагностического 

процесса. Учащийся как субъект 

психодиагностики. Психодиагностическая 

задача и ситуация. Типология 

психодиагностических задач. 

Психодиагностический процесс, его этапы: 

13 
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сбор данных, переработки и интерпретации, 

принятие решения. Психологический диагноз, 

его качество. Понятие психологического 

заключения, его структура.  Этика 

психодиагностического обследования. 
2 Диагности

ка 

когнитивн

ой сферы 

Понятие интеллекта. Походы к определению 

интеллекта. Умственное развитие и интеллект. 

Тестологические концепции интеллекта: 

факторная теория интеллекта Ч.Спирмена, 

иерархический подход к структуре интеллекта 

(Бине, Г.Айзенка); модели интеллекта по 

Терстоуну, Гилфорду, Айзенку, Кеттелу, 

Стренбергу. История разработки и содержание 

индивидуальных и групповых тестов 

интеллекта. Понятие социального и 

эмоционального интеллекта и их диагностика. 

13 

3 Диагности

ка 

личностны

х 

особенност

ей и 

состояний  

Особенности и специфика диагностики 

психических состояний. Причины 

необходимости измерения психических 

состояний. Трудности в диагностике 

психических состояний. Описание опросников 

и проективные методики диагностики 

личности.  Диагностика мотивации и 

интересов. Диагностика ценностно-смысловой 

сферы и самосознания. Диагностика 

профессиональной ориентации. Сбор и 

первичная обработка информации.  

14 

4 Психодиаг

ностика  

межличнос

тных 

отношений  

Диагностика межличностных отношений. 

Специфика метода социометрия. Специфика 

диагностики межличностных отношений.  

Изучение психологической атмосферы в 

коллективе.  Стили педагогического 

руководства. Исследование отношений 

учащихся с родителями. Результаты 

психологических наблюдений и 

диагностики.  

14 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 

2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 
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3. Колонка «KEY» amp R2 1 
  

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. 

Это пакет программ Microsoft Office и специализированное программное 

обеспечение. 
№ Наименование Реквизиты лицензии (№, 

дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 

2010 ProPlus 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН или 

удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на 

компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из 

стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 
 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется  доступ к 

сети Интернет, адрес в сети    

Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы  

и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 08.07.2021 

г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 

30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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3.  Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базы данных 

материалов  электронно-

библиотечной системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

5.  Наличие возможности 

одновременного индивидуального  

доступа к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и 

по паролям и логинам 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 

 

1. Носс, И.Н. Психодиагностика: учебник для академического 

бакалавриата / И.Н. Носс. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 500 с. 

2. Психодиагностика. Теория и практика : учебник для бакалавров / под 

ред. М.К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 631 с.  

3. Одинцова, О.В. Психодиагностика: Учебник / О.В. Одинцова. - М.: 

Academia, 2018. - 352 c. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1.  Глуханюк, Н.С. Психодиагностика. - М.: Academia, 2015. - 363 c. 

2.  Каменская, В.Г. Психодиагностика ребенка: Уч. / В.Г. Каменская, 

Л.В. Томанов, О.А. Драганова. - М.: Инфра-М, 2018. - 480 c. 

3.  Пашнев, Б.К. Психодиагностика: практикум школьного психолога / 

Б.К. Пашнев. - Рн/Д: Феникс, 2015. - 144 c. 

4.  Перепелкина, Н.О. Психодиагностика: Учебное пособие для 

бакалавров / Н.О. Перепелкина, Е.П. Мутавчи и др. - М.: Дашков и К, 

2016. - 224 c. 

5.  Психодиагностика: Учебное пособие / Под ред. Белоусовой А.К., 

Юматовой И.И.. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 256 c. 

6.  Сыромятников, И.В. Психодиагностика: Учебное пособие / И.В. 

Сыромятников. - М.: Альянс, 2016. - 640 c.  
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7.  Туник, Е. Психодиагностика супружеских отношений / Е. Туник. - 

СПб.: Питер, 2018. - 92 c. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные 

технологии традиционного, проблемного, программированного, 

компьютерного и контекстного обучения.  

Самостоятельная учебная работа студента включает 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и 

всем дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, 

формы и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со 

стороны обучающего.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным 

занятиям, а также изучения дополнительных тем и рекомендованной 

литературы, выполнения контрольных заданий. Данный вид учебных занятий 

будет способствовать формированию и развитию у студентов 

самостоятельности, творчества и культуры научной организации учебной 

работы. 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту 

необходимо изучить рекомендованные литературные источники и 

методические материалы, указанные в разделе 10 для повторения 

лекционного материала и получения дополнительных сведений по темам 

учебной программы дисциплины. Выполнение самостоятельных заданий 

также требует соответствующей подготовленности студента по результатам 

самостоятельного изучения рекомендованного материала. При проведении 

исследовательской работы студенты могут воспользоваться литературой, 

приведённой в учебной программе, а также Интернет-ресурсами. 

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в 

крепкий фундамент для беспрепятственного начала профессиональной 

трудовой деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного 

обучения в течение всей жизни (Lifelong learning), совершенствования 
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имеющихся и приобретения новых навыков и умений на уровне, позволяющем 

передавать накопленный опыт другим.  

 

Место СРС 

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. Например: в 

библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, дома/общежитии, 

Интернет-кафе и пр. 

 

Время СРС 

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:1. 

 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам 

(разделам) на семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, 

разноуровневые задачи и задания, коллоквиум, круглый стол, 

дискуссия) 

 

Практические занятия проводятся в целях оказания помощи студентам 

в усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, 

глубоком осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, 

формировании профессионального понятийного аппарата и логики 

мышления, выработке навыков работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к практическим занятиям студент должен начинать с 

изучения рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После 

этого целесообразно подготовить план своего аргументированного 

сообщения по каждому вопросу, обсуждаемому на практическом занятии. В 

ходе практического занятия студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из рекомендованной научной, учебной литературы, а также из 

источников, найденных самостоятельно. 

На практических занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 

нормативных актов и литературы. В ходе своего выступления студент может 

использовать специально подготовленный материал, а также конспект своего 

ответа. 

При подготовке ответа на практическом занятии необходимо 

учитывать следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

➢ полнота и конкретность ответа; 

➢ последовательность и логика изложения; 

➢ связь теоретических положений с практикой; 

➢ обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

➢ наличие качественных и количественных показателей; 
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➢ наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и 

пр.; 

➢ уровень культуры речи; 

➢ использование наглядных пособий и т.п. 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания 

книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель 

написания реферата – осмысленное систематическое изложение крупной 

научной проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, 

выделения в теме главного, а также освоение приемов работы с научной и 

учебной литературой, приобретение практики правильного оформления 

текстов научно-информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 10 страниц (без 

библиографического списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по 

теме, из них ссылки на 6, учебники не использовать).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста 

реферата, ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен 

в сроки, предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и 

должен содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать 

заголовок. 

Рекомендации по написанию и оформлению эссе 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность 

постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц 
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По тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе 

страница не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует 

с абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, 

таблицы. Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается 

посередине строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название 

рисунка пишется под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 

нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 

оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы. 

Оформление титульной страницы 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного 

листа с указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и 

времени выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно 

остаться вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует 

выдерживать логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не 

имеет заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы. 
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Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. 

В заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или 

итоговое суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на 

авторской позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, 

сборники конференций и научные статьи в периодических изданиях. 

Оформляется список литературы в соответствии с установленными 

стандартами. 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста и/или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный 

материал по соответствующим темам, используя конспект лекций, 

методические указания по дисциплине, рекомендуемую литературу, 

интернет-ресурсы; 3) составить конспект материала, вынесенного на 

самостоятельное изучение, словарь основных понятий; 4) выполнить 

рекомендуемые задания для самостоятельной работы по данной теме 

раздела; 5) внимательно прочитать формулировку контрольной работы и 

обратить внимание на оформление. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, что 

ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех 

определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться 

фактическими примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

студентом материала лекций, базового учебника и дополнительной 

литературы. Для самопроверки знаний студент должен воспользоваться 

контрольными вопросами, чтобы оперативно оценить свою 

подготовленность по каждой теме и определить готовность к изучению 

следующей темы, а также для подготовки к аттестационным испытаниям.  

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала 

дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом)» 

(оценочные материалы), включающие в себя перечень компетенций с 

указанием индикаторов их формирования, описание дескрипторов 

индикаторов формирования компетенций, описание шкал оценивания, 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

определения дескрипторов, характеризующих индикаторы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

методические материалы, определяющие дескрипторы, характеризующие 

индикаторы формирования компетенций, разработаны в полном объеме и 

доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН/ФГОС ВО. 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры 

Социальной педагогики ИИЯ РУДН                     О.Д. Никитин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО 

РУДН), утвержденного Ученым советом РУДН, протокол № 39 от 28.12.2020 

г., в который вошли все без исключения по совокупности в полном объеме 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата), главный 

акцент сделан на компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять 

полученные в процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные 

качества для успешной деятельности в избранной им определенной 

профессиональной области называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определенных соответствующим 

стандартом высшего профессионального образования. Овладение 

компетенциями происходит в рамках дисциплин учебного плана в несколько 

этапов (этапы формирования компетенций). 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной 

или нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются 

следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную 

информацию / сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих 

• иметь представление, 

• проявлять способность, 

• обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), 

посредством освоения которых формируется та или иная компетенция/те или 

иные компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

• содержание дисциплины и  

• образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и 
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разделов дисциплины, посвященных формированию конкретных 

компетенций. Образовательные технологии непосредственно подчинены 

целям и задачам конкретного этапа формирования компетенции. Это 

определенные виды аудиторных учебных действий и самостоятельной 

работы, это и виды промежуточных аттестаций, и методические 

материалы, которые определяют процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности обучающихся в связи с этапами 

формирования компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во 

время промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в 

РУДН балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных 

мероприятий контролируется уровень сформированности абсолютно 

всех компетенций, предусмотренных стандартом: общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных. 

С организационно-методической точки зрения курс «История 

психологии» построен на принципах логической последовательности 

изложения материала, взаимного сопряжения заявленных разделов тем, 

умеренности, соотнесенной со временем освоения дисциплины, и 

повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися 

при изучении курсов «Общая психология», «Введение в профессию», 

«История педагогики и образования». 

Новационными элементами и одновременно методологической 

основой курса является смещение акцентов на интерактивную и 

самостоятельную работу обучающихся. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: знания об определении 

предмета современной психологии и ее основных отраслей, представления об 

основных школах и направлениях современной психологии; ориентация в 

основных персоналиях и терминах психологии. 

Полная учебная нагрузка составляет 144 академических часа, из 

которых 72 отводится на аудиторные занятия и 72 на самостоятельную 

работу студентов. 

Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным 

дисциплинам/модулям включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. 

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся.  
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Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля. 

Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и 

семестровую. Рубежная аттестация проводится в середине семестра, 

семестровая – в конце.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель курса является комплексной, включающей в себя 

практическую, образовательную и воспитательную составляющие.  

Практическая цель обучения заключается в практическом формировании 

нравственных и этических норм будущих специалистов на примерах 

рассмотрения драматических судеб и борьбы во имя истины выдающихся 

ученых прошлого. 

Образовательная цель заключается в формировании у студентов 

представлений о возникновении и развитии научных знаний о психической 

реальности в разные исторические периоды. 

Концентрированная подача материала составляет характерную 

особенность программы и обуславливает определенную целостность 

обучения. 

Воспитательная цель реализуется параллельно с практической и 

образовательной в течение всего периода обучения. В достижении этой цели 

особая роль отводится материалам, направленным на знакомство с 

биографиями ученых, анализ их жизненного и научного опыта.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения 

конкретных задач, предусмотренных данной программой 

• изучение генезиса основных психологических понятий, представлений 

и направлений в исторической перспективе; выявление их исходных 

позиций, рассмотрение процессов взаимовлияния и тенденций 

развития в современности; 

• систематизация, обобщение и осмысление психологических знаний, 

полученных при изучении курсов общей, возрастной, педагогической, 

социальной психологии; 

• развитие умения чтения научной психологической литературы с более 

глубоким пониманием смыла и значения используемых 

психологических терминов и проникновением в сущность 

описываемых закономерностей; 

• демонстрация необходимости знания истории вопроса для грамотной 

постановки и решения проблемы психолого-педагогического 

исследования по любой тематике; 

• приобретение способности осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «История психологии» относится к Вариативной части 

Блока 1 учебного плана (Б1.О.02.04). ОС ВО РУДН по направлению 
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подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология образования».   

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с 

матрицей компетенций ОП ВО. 

Таблица 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций 

№ Шифр и 

наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Универсальные компетенции 

1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

(УК-1); 

«История 

социальной 

педагогики», 

«История» 

«Методология 

психолого-

педагогических 

исследований» 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование и 

овладение у обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-1 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Психология образования», по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата) 

 

Код  и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения и навыки) в интересах формирования 

компетенции с учетом требований ОС ВО РУДН 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

иметь представление о способах поиска, 

критический анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения 

поставленных задач; 
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информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

проявлять способность к поиску, критическому 

анализу и синтезу информации, применению 

системного подхода  

обладать способностью осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

профессиональных задач 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Объем дисциплины и виды учебной работы     Таблица 2 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

1. Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

 В том числе:    

1.1. Лекции 36 18 18 

1.2. Прочие занятия 36 18 18 

 В том числе:    

1.2.1. Практические занятия (ПЗ) - -  

1.2.2. Семинары (С) 36 18 18 

1.2.3. Лабораторные работы (ЛР) - -  

 Из них в интерактивной форме 36 18 18 

2. Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

 В том числе:    

2.1. Курсовой проект (работа) - -  

2.2. Расчетно-графические работы - -  

2.3. Реферат  14 14 - 

2.4. Подготовка и прохождение 

промежуточной аттестации 

4 2 2 
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 Другие виды самостоятельной работы 54 24 30 

 Общая трудоемкость (ак. часов) 144 72 72 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 4 2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Развитие 

психологических 

знаний в рамках учений 

о душе 

Предмет, методы и значение истории 

психологии. Периодизация развития 

психологии. Античная психология. 

Материалистические учения о душе в 

античности. Идеалистические учения о душе 

в античности. Психологические идеи 

Платона. Психологическое учение 

Аристотеля. Психологические идеи поздней 

античности. Психологические учения в 

Средние века и период Возрождения. 

Завершение этапа развития психологии в 

рамках учения о душе. В результате изучения 

темы формируются следующие компетенции: 

способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации. 

2. Развитие 

психологических 

знаний в рамках 

философских учений о 

сознании 

Выделение сознания как критерия психики. 

Психологическое учение Р. Декарта. 

Психологические взгляды Б. Спинозы. Дж. 

Локк как «отец» эмпирической психологии. 

Эпифеноменализм Т. Гоббса. 

Психологические взгляды Г. В. Лейбница. 

Развитие психологических учений в XVIII 

веке. Ассоцианизм в Англии. Развитие 

эмпирической психологии во Франции в 

XVIII веке. Психологические учения XVIII 

века в Германии. Развитие психологических 

учений в XIХ веке. Английский классический 

ассоцианизм. В результате изучения темы 

формируются следующие компетенции: 

способность осуществлять поиск, 
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критический анализ и синтез информации 

3. Выделение психологии 

в самостоятельную 

науку 

Формирование предпосылок выделения 

психологии в самостоятельную науку. 

Первые программы построения психологии 

как самостоятельной науки. Психология как 

наука о непосредственном опыте (В.Вундт). 

Психология как наука об интенциональных 

актах сознания (Ф. Брентано). Психология как 

наука о протекании психических 

деятельностей (И.М. Сеченов). 

Структурализм и функционализм в 

психологии конца XIX века. В результате 

изучения темы формируются следующие 

компетенции: способность осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез 

информации 

4. Развитие психологии в 

ХХ веке 

Основные тенденции развития 

экспериментальной психологии и ее 

прикладных отраслей в конце XIX - начале 

XX веков. Развитие экспериментальной и 

прикладной психологии в Англии, Франции, 

Германии, США, России. Открытый кризис в 

психологии. Возникновение и развитие 

бихевиоризма. Гештальтпсихология. 

Возникновение и развитие психоанализа. 

Французская социологическая школа и 

описательная психология. Гуманистическая 

психология. Когнитивная психология. 

Специфика развития отечественной 

психологии в начале ХХ века. Развитие 

отечественной психологии в советский 

период. Тенденции и перспективы развития 

психологии в ХХI веке. В результате 

изучения темы формируются следующие 

компетенции: способность осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход при решении профессиональных 

задач 
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан 

Семин СРС Всего 

час. 

1. Развитие психологических 

знаний в рамках учений о 

душе 

10 

 

  8 

 

18 36 

2. Развитие психологических 

знаний в рамках 

философских учений о 

сознании 

10   6 18 34 

3. Выделение психологии в 

самостоятельную науку 

10   10 18 38 

4. Развитие психологии в ХХ 

веке 

6   12 18 36 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тема практического занятия 

(семинара) 

Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  Развитие 

психологич

еских 

знаний в 

рамках 

учений о 

душе 

 

Периодизации развития психологии. 

Основной фактор развития науки - дух 

времени» или «культ героев». 

Учения о душе в античности. 

Психологическое учение Платона. 

Трактат «О душе» Аристотеля. 

Психологические взгляды Демокрита, 

Сократа, Платона и Аристотеля: 

Трактат Р. Декарта «Страсти души» и 

его значение для развития психологии. 

В результате изучения темы 

формируются следующие 

компетенции: способность 

осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации   

12 
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2.  Развитие 

психологич

еских 

знаний в 

рамках 

философск

их учений о 

сознании 

Диспут философов XVII века о душе. 

Психологические идеи в немецкой 

классической философии (И. Кант, 

Г.В. Гегель, Л. Фейербах). 

Первые программы построения 

психологии. 

Трактаты И.М. Сеченова «Рефлексы 

головного мозга», «Кому и как 

разрабатывать психологию?». В 

результате изучения темы 

формируются следующие 

компетенции: способность 

осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации 

10 

3.  Выделение 

психологи

и в 

самостояте

льную 

науку 

Первые программы построения 

психологии как самостоятельной 

науки. 

Противоречия и борьба 

структурализма и функционализма в 

психологии конца XIX века. В 

результате изучения темы 

формируются следующие 

компетенции: способность 

осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации 

4 
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4.  Развитие 

психологии 

в ХХ веке. 

Развитие экспериментальной и 

прикладной психологии в конце XIX  - 

начале XX вв. 

Открытый кризис в психологии. 

Работа Л.С. Выготского 

«Исторический смысл 

психологического кризиса». 

Дискуссия представителей основных 

психологических школ о предмете и 

методах психологии. 

Развитие отечественной психологии в 

ХХ веке. Итоги и перспективы 

развития психологии в ХХI веке. В 

результате изучения темы 

формируются следующие 

компетенции: способность 

осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный подход при 

решении профессиональных задач 

12 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 

2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 

3. Колонка «KEY» amp R2 1 
  

 

9. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. Это 

пакет программ Microsoft Office и специализированное программное 

обеспечение. 

№ Наименование Реквизиты лицензии (№, 

дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 
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2. Офисный пакет Microsoft Office 

2010 ProPlus 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН 

или удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке 

на компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после 

регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах 

РУДН). 

 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 

 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется  доступ к сети 

Интернет, адрес в сети    Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы  и заключенном с 

ним договоре, включая срок действия 

заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 08.07.2021 

г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 

30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии зарегистрированной 

в установленном порядке базы данных 

материалов  электронно-библиотечной 

системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   установленном 

порядке электронного средства массовой 

информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

5.  Наличие возможности одновременного 

индивидуального  доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и по 

паролям и логинам 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература 

1. Немов, Р. С.  Психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Р. С. 

Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 243 с.  

2. Канке, В. А. История, философия и методология психологии и 

педагогики : учеб. пособие для вузов / В. А. Канке ; под ред. М. Н. 

Берулавы. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 487 с 

 

б) Дополнительная литература 

1. Ждан А. Н. История психологии. От античности до наших дней: 

Учебник для вузов. - Изд. 9-е., испр. и доп. - М.: Академический 

Проект, 2018. – 587 с. 

2. Иванников, В. А. Общая психология : учебник для вузов / В. А. 

Иванников. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. 

3. Ильин, Г.Л. История психологии: Учебник для академического 

бакалавриата / Г.Л. Ильин. - Люберцы: Юрайт, 2019. – 389 с. 

4. История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. 

Пискунов [и др.] ; под общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 452 с. 

5. Марцинковская, Т.Д. История психологии: Учебник / Т.Д. 

Марцинковская. - М.: Academia, 2017. - 14 c 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 
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В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные 

технологии традиционного, проблемного, программированного, 

компьютерного и контекстного обучения. 
 

11.1. Аудиторная самостоятельная учебная работа студента включает: 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и 

всем дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, 

формы и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со 

стороны обучающего.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям, 

а также изучения дополнительных тем и рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных заданий. Данный вид учебных занятий будет 

способствовать формированию и развитию у студентов самостоятельности, 

творчества и культуры научной организации учебной работы 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту 

необходимо изучить рекомендованные литературные источники и 

методические материалы, указанные в разделе 10 для повторения лекционного 

материала и получения дополнительных сведений по темам учебной 

программы дисциплины. Выполнение самостоятельных заданий также требует 

соответствующей подготовленности студента по результатам 

самостоятельного изучения рекомендованного материала. При проведении 

исследовательской работы студенты могут воспользоваться литературой, 

приведённой в учебной программе, а также Интернет-ресурсами. 

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в 

крепкий фундамент для беспрепятственного начала профессиональной 

трудовой деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного 

обучения в течение всей жизни (Lifelong learning), совершенствования 

имеющихся и приобретения новых навыков и умений на уровне, позволяющем 

передавать накопленный опыт другим.   

 

Место СРС.  

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. 

Например: в библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, 

дома/общежитии, Интернет-кафе и пр. 
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Время СРС.  

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:1. 

 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам 

(разделам) 

на семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, 

разноуровневые задачи и задания, коллоквиум, круглый стол, 

дискуссия) 

Практические занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, 

глубоком осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, 

формировании профессионального понятийного аппарата и логики 

мышления, выработке навыков работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к практическим занятиям студент должен начинать с 

изучения рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После 

этого целесообразно подготовить план своего аргументированного 

сообщения по каждому вопросу, обсуждаемому на практическом занятии. В 

ходе практического занятия студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из рекомендованной научной, учебной литературы, а также из 

источников, найденных самостоятельно. 

На практических занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 

нормативных актов и литературы. В ходе своего выступления студент может 

использовать специально подготовленный материал, а также конспект своего 

ответа. 

При подготовке ответа на практическом занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

полнота и конкретность ответа; 

последовательность и логика изложения; 

связь теоретических положений с практикой; 

обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

наличие качественных и количественных показателей; 

наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и 

пр.; 

уровень культуры речи; 

использование наглядных пособий и т.п. 

 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 
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научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания 

реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 

теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов 

научно-информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 15 страниц (без 

библиографического списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

титульный лист,  

оглавление,  

введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

заключение и выводы – 1 стр.,  

список использованной литературы и источников (не менее 15 по теме).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и 

должен содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать 

заголовок. 

 

Рекомендации по написанию и оформлению эссе 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность 

постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц 

По тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе страница 

не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует 

с абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 
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использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, таблицы. 

Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается посередине 

строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название рисунка 

пишется под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 

нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 

оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы. 

Оформление титульной страницы 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного 

листа с указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и 

времени выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно 

остаться вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует 

выдерживать логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не 

имеет заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. В 

заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или 

итоговое суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на 
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авторской позиции. 

 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, 

сборники конференций и научные статьи в периодических изданиях. 

Оформляется список литературы в соответствии с установленными 

стандартами. 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста и/или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный 

материал по соответствующим темам, используя конспект лекций, 

методические указания по дисциплине, рекомендуемую литературу, 

интернет-ресурсы; 3) составить конспект материала, вынесенного на 

самостоятельное изучение, словарь основных понятий; 4) выполнить 

рекомендуемые задания для самостоятельной работы по данной теме 

раздела; 5) внимательно прочитать формулировку контрольной работы и 

обратить внимание на оформление. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, 

что ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех 

определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться 

фактическими примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

студентом материала лекций, базового учебника и дополнительной 

литературы. Для самопроверки знаний студент должен воспользоваться 

контрольными вопросами, чтобы оперативно оценить свою 

подготовленность по каждой теме и определить готовность к изучению 

следующей темы, а также для подготовки к аттестационным испытаниям.  

 12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«История психологии» (оценочные материалы), включающие в себя перечень 

компетенций с указанием индикаторов их формирования, описание 

дескрипторов индикаторов формирования компетенций, описание шкал 

оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для определения дескрипторов, характеризующих индикаторы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, методические материалы, определяющие дескрипторы, 

характеризующие индикаторы формирования компетенций, разработаны в 
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полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 

ТУИС РУДН. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

Разработчик:  

Кандидат психологических наук, старший преподаватель 

кафедры социальной педагогики ИИЯ 

РУДН__________________________________ Т.А. Лыкова  
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В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО РУДН, 

приказ Ректора № 371 от 21.05.2021), утвержденного Ученым советом РУДН, 

протокол № 10 от 17.05.2021г., в который вошли все без исключения по 

совокупности в полном объеме требования федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата), главный акцент в подготовке бакалавров сделан на компетентностный 

подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять полученные в 

процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные качества для 

успешной деятельности в избранной им определенной профессиональной области 

называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть полным 

набором универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определенных соответствующим стандартом высшего 

профессионального образования. Овладение компетенциями происходит в рамках 

дисциплин учебного плана в несколько этапов (этапы формирования компетенций). 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной или 

нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную информацию 

/ сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих 

 иметь представление, 

 проявлять способность, 

 обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), посредством 

освоения которых формируется та или иная компетенция/те или иные компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

• содержание дисциплины и  

• образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и разделов 

дисциплины, посвященных формированию конкретных компетенций. 

Образовательные технологии непосредственно подчинены целям и задачам 

конкретного этапа формирования компетенции. Это определенные виды 

аудиторных учебных действий и самостоятельной работы, это и виды 

промежуточных аттестаций, и методические материалы, которые определяют 

процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности обучающихся 

в связи с этапами формирования компетенций. 



 

4 

 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во время 

промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в РУДН балльно-

рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных мероприятий 

контролируется уровень сформированности абсолютно всех компетенций, 

предусмотренных стандартом: универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных. 

При разработке и реализации программы бакалавриата Университет 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского 

и материально-технического ресурса образовательной деятельности Университета. 

С организационно-методической точки зрения курс «Конфликтология» 

построен на принципах логической последовательности изложения материала, 

взаимного сопряжения заявленных разделов тем, умеренности, соотнесенной со 

временем освоения дисциплины, и повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися на 

предыдущих курсах бакалавриата; педагогической и производственной практиках, 

соответственно студенты должны владеть знаниями, умениями и компетенциями по 

дисциплинам: «Межкультурной коммуникации», «Культурологии», «Возрастной 

психологии», «Социальной психологии», «Социальной педагогике», «Психолого-

педагогической диагностике (с практикумом)», «Педагогической психологии», 

«Профессиональной этике в психолого-педагогической деятельности», 

«Психотерапии», «Основам психодрамы/Современнлй психодраме», 

«Психологической службе в образовательном учреждении и коммерческой 

компании», «Психолого-педагогическому взаимодействию участников 

образовательного процесса», «Менеджменту организации и управления персоналом», 

«Основам психологии семьи и семейного консультирования». По каждой теме курса 

студентам рекомендуются творческие и интерактивные задания для самостоятельной 

работы, носящие как теоретический, так и прикладной характер.  

Новационными элементами и одновременно методологической основой 

курса является смещение акцентов на интерактивную и самостоятельную работу 

обучающихся. По каждой теме курса студентам рекомендуются творческие и 

интерактивные задания для самостоятельной работы, носящие как теоретический, так 

и прикладной характер.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для ее изучения: умение структурировать и инегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности; умеет видеть 

междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности; готов применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи профессионвальной деятельности; способен к 

рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий.  

Полная учебная нагрузка составляет 72 академических часа, из которых 18 

отводится на аудиторные занятия, в том числе - 9 на интерактивную работу, 48 часов 
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на самостоятельную работу студентов и 6 часов - на текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным дисциплинам/модулям 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  
Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и семестровую. 

Рубежная аттестация проводится в середине семестра, семестровая – в конце.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель дисциплины «Конфликтология» является комплексной, 

включающей в себя практическую, образовательную и воспитательную 

составляющие. Данная цель состоит в изучении теоретико – методологических основ, 

законов возникновения, развития различного рода социальных конфликтов, способах 

их предупреждения и конструктивного разрешения будет способствовать 
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всесторонней подготовке специалистов –педагогов-психологов в различных сферах 

социальной практики; формирование у студентов целостного представления о 

противоречивом и разноплановом социальном явлении – конфликте. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

 познакомить студентов с предметом, категориальным аппаратом и 

систематизировать имеющиеся знания о конфликтах на основе системного и 

эволюционного подходов с учетом организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды; 

 изучить методологические и теоретические основы данного научного 

направления, основные практические проблемы современной конфликтологии; 

 рассмотреть сущность конфликтов, их классификации, генезис, 

структуру, функции, в том числе с целью эффективного осуществления 

психологического просвещения, направленного на формирование 

психологической культуры субъектов образовательного процесса, а также по 

проблемам профилактики негативных влияний социальной среды на детей и 

подростков; 

 научиться конструктивно выстраивать свое поведение в конфликтных 

ситуациях с различными социальными группами, в том числе способность 

эффективно осуществлять психологическое просвещение, направленное на 

формирование психологической культуры субъектов образовательного 

процесса, а также по проблемам профилактики негативных влияний 

социальной среды на детей и подростков.  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Конфликтология» является одной из элективных дисциплин 

Блока 1 вариативной компоненты ОС ВО РУДН (Б.1.ДВ.08.01) в системе подготовки 

академических бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогического образования», профиль «Психология образования». 

 

Предшествующие и последующие/параллельные дисциплины,  

направленные на формирование компетенций 
№ Шифр и наименование компетенции Предшествую 

щие дисциплины 

(группы дисциплин), 

практики 

Последующие

/ 

параллельные 

дисциплины 

(группы 

дисциплин), 

практики 

Профессиональные компетенций (ПКО) 

 Способен осуществлять психологическое 

просвещение, направленное на 

формирование психологической 

культуры субъектов образовательного 

процесса, а также по проблемам 

профилактики негативных влияний 

социальной среды на детей и подростков 

Культурология,  

Основы психодрамы, 

Современная 

психодрама 

Основные 

стратегии 

решения 

конфликтов 
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(ПКО-4) 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Процесс изучения дисциплины «Конфликтология» направлен на формирование 

у обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПКО): ПКО-4, в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой, по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», по 

профилю «Психология образования» (уровень бакалавриата).  

В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине в 

интересах формирования компетенции с учетом требований 

ОС ВО РУДН 

Профессиональные компетенции 

ПКО-4 

Способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение, 

направленное на 

формирование 

психологической 

культуры субъектов 

образовательного 

процесса, а также по 

проблемам 

профилактики 

негативных влияний 

социальной среды 

на детей и 

подростков 

-иметь представление об осуществлении 

психологического просвещения, направленного на 

формирование психологической культуры субъектов 

образовательного процесса, а также по проблемам 

профилактики негативных влияний социальной среды на 

детей и подростков 

-проявлять способность осуществлять психологическое 

просвещение, направленное на формирование 

психологической культуры субъектов образовательного 

процесса, а также по проблемам профилактики 

негативных влияний социальной среды на детей и 

подростков 

-обладать способностью осуществлять психологическое 

просвещение, направленное на формирование 

психологической культуры субъектов образовательного 

процесса, а также по проблемам профилактики 

негативных влияний социальной среды на детей и 

подростков 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8-й семестр 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе: - - 
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Лекции 9 9 

Прочие занятия 9 9 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С в ИФ) 9 9 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 

 

54 

В том числе:   

Подготовка реферата 26 26 

Подготовка докладов на семинарском занятии 4 4 

Подготовка эссе, творческих заданий, кейс-

задач 

8 8 

Подготовка и прохождение промежуточной 

аттестации  

6 6 

Другие виды самостоятельной работы 10 10 

Вид итоговой аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (ак.часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зач. ед.) 2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Конфликты, их 

источники и 

причины 

Феноменология и систематизация знаний о  

конфликтах.  Конфликт как тип трудных ситуаций. 

Конфликты, их источники и причины. Структура, 

функции и динамика развития конфликта. Пути 

профилактики конфликтов. Методы профилактики. 

Стороны конфликта. Значение, предмет и задачи 

конфликтологии.  

2. Конфликты в 

организации 

Конфликты в организации. Конфликтные 

ситуации между руководителем и коллективом. 

Причины. Пути преодоления.  

Деструктивные конфликты. Служба управления 

персоналом. Методы профилактики конфликтов в 

организации.  

Конфликты и баланс прав и ответственности. 

Нормативно-правовые документы, определяющие 

права, обязанности и ответственность за результаты 

работы сотрудника организации.  

Временные подразделения и риск конфликтных 

ситуаций. Пути преодоления. Участие в 
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междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач, в том числе связанных с 

проблемными (трудными) ситуациями 

межличностного и межгруппового  взаимодействия. 

Делегирование полномочий в организации. 

Правила, препятствующие конфликту. 

3. Стратегии решения 

конфликтов в 

различных сферах 

человеческого 

взаимодействия 

Стратегии решения конфликтов в различных 

сферах человеческого взаимодействия: понятие 

межличностного конфликта,  семейные конфликты, 

между руководителями и подчиненными, в условиях 

учебной деятельности, инновационные конфликты, 

межгрупповые, межгосударственные. В результате 

изучения темы формируются следующие 

компетенции: способность осуществлять 

психологическое просвещение, направленное на 

формирование психологической культуры 

субъектов образовательного процесса, а также по 

проблемам профилактики негативных влияний 

социальной среды на детей и подростков. 

Прогнозирование, профилактика и технология 

предупреждения конфликтов. Предупреждение 

конфликтов и стресс.  

4. Теория и практика 

разрешения 

конфликтов. Стили 

конфликтного 

поведения 

Посягательство на чувство собственного 

достоинства – прямой путь к  конфликту. Поощрение 

как метод профилактики конфликта. Формы 

поощрений. В результате изучения темы 

формируются следующие компетенции: способность 

осуществлять психологическое просвещение, 

направленное на формирование психологической 

культуры субъектов образовательного процесса, а 

также по проблемам профилактики негативных 

влияний социальной среды на детей и 

подростков. 

Стили конфликтного поведения. Уклонение, 

приспособление, конфронтация, сотрудничество, 

компромисс. 

Конструктивное разрешение конфликтов. 

Правила поведения, обеспечивающие выход из 

конфликта. Переговорный процесс как способ 

разрешения конфликтов. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекц. ПЗ ЛР 

С в 

ИФ 
СРС 

 

Всего 

 

1.  Конфликты, их 

источники и причины 

1 - - 1 14 16 

2.  Конфликты в 

организации 

1 - - 1 14 16 

3.  Стратегии решения 

конфликтов в различных 

сферах человеческого 

взаимодействия 

4 - - 4 16 24 

4.  Теория и практика 

разрешения конфликтов. 

Стили конфликтного 

поведения 

3 -  3 10 16 

5.  Всего 9   9 54 72 

 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 
 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 
№ 

п/п 

 Наименование 

раздела 

дисциплины 

Тема практического занятия Вид 

занятия 

Трудо-

емк 

ость 

(ауд. 

час.) 

1. Конфликты, их 

источники и 

причины. 

Психология 

конфликта. 

 

 

 

Исследование и 

диагностика 

конфликта. 

Поведение личности в конфликте и 

самодиагностика конфликтности 

личности. Технология управления 

конфликтами: дидактическая игра 

«Оценка глубины конфликта». 

Эффективное общение и рациональное 

поведение в конфликте. Самооценка 

внутриличностного конфликта личности. 

Сферы конфликтного взаимодействия. 

Сюжетно - ролевая игра: «Потерпевшие 

кораблекрушение». Коррекция и 

Дискус 

сия 

 

 

Сюжет 

но - 

ролевая 

1 
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управление конфликтом. игра 

2. Конфликты в 

организации. 

Анализ  и 

описание 

причин 

социальных 

конфликтов.  

 

Способы их 

разрешения в 

социальной 

психологии. 

Изучение социальных дилемм и их 

решение. Технологии решения 

социальных дилемм: регулирование, 

коммуникация, изменение системы 

поощрений, апелляция к 

альтруистическим нормам.  

Способы разжигания конфликтов: 

социальные ловушки, конкуренция, 

ощущение несправедливости. Искаженное 

восприятие информации и особенности 

изменения восприятия. Миротворческие 

стратегии разрешения конфликтов: 

контакт, сотрудничество, общение и 

примирение. Способность осуществлять 

психологическое просвещение, 

направленное на формирование 

психологической культуры субъектов 

образовательного процесса, а также по 

проблемам профилактики негативных 

влияний социальной среды на детей и 

подростков. 

Круглый 

стол 

Дебаты 

Презентац

ия 

1 

3. Теория и 

практика 

разрешения 

конфликтов. 

Использование 

разума и 

интуиции для 

управления 

конфликтами в 

деятельности 

психолога-

педагога. 

Контроль 

эмоциональной 

сферы педагога 

при решении 

конфликтов. 

Преодоление конфликтов посредством 

конструктивного общения. Выбор 

наилучшего стиля действия в 

конфликтной ситуации. Методы общения 

педагога-психолога с трудными людьми 

(«группы социального риска»). Выработка 

альтернатив и принятие эффективных 

решений при разрешении конфликтов. 

Преодоление раздражения, недоверия и 

страха в конфликтной ситуации. Участие 

педагога-психолога в профилактике и 

разрешении конфликтов. Технология 

разрешения конфликта в деятельности 

социального педагога-психолога. 

Способность осуществлять 

психологическое просвещение, 

направленное на формирование 

психологической культуры субъектов 

образовательного процесса, а также по 

проблемам профилактики негативных 

влияний социальной среды на детей и 

подростков. 

Работа в 

команде 

Проектн

ая 

работа 

Дискусс

ия 

4 
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4. Конфликты в 

различных 

сферах 

человеческого 

взаимодействия 

Психологичес 

кая специфика 

этнических 

конфликтов. 

 

Психологичес-

кая 

характеристика 

педагогических 

конфликтов.  

 

Методы 

разрешения 

педагогических 

конфликтов. 

 

 

 

 

Психологичес 

кие 

особенности 

семейных 

конфликтов. 

 

 

 

 

Сущность, предпосылки 

возникновения и виды этнических 

конфликтов. Содержание этнических 

конфликтов и специфика их разрешения. 

Причины и виды конфликтов в 

педагогическом коллективе. Виды 

стрессовых состояний педагога и пути 

выхода из них. Диагностика реакции 

личности педагога на предконфликтные и 

конфликтные ситуации. Конфликты с 

учениками, ссоры с коллегами, 

административным аппаратом и 

родителями и методы их погашения. 

Способность осуществлять 

психологическое просвещение, 

направленное на формирование 

психологической культуры субъектов 

образовательного процесса, а также по 

проблемам профилактики негативных 

влияний социальной среды на детей и 

подростков. 

Виды школьных конфликтов. 

Педагогический конфликт: структура, 

сфера, динамика. Игровые методы 

разрешения конфликтов. Посредничество 

учителя в конфликте. Методика 

посредничества по улаживанию 

конфликтов с разными социальными 

группами. Педагогическое 

манипулирование – приемы и методы 

защиты. Манипулирование в 

педагогическом общении. 

Психолого-педагогические условия 

успешного общения в семье. Стили 

взаимодействия родителей с детьми и 

проблемы разрешения детско-

родительских конфликтов. Многообразие 

конфликтов: детские, сиблингов, 

супружеские, детско-родительские, 

поколений, коммунальные, деловые и 

производственные, педагогические, 

социальные, внутриличностные. 

Консультирование семьи в ситуации 

развода. Психолого-педагогическая 

помощь детям в преодолении конфликтов, 

 

Дискусс

ия 

Тренинг 

3 
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страхов, стрессов и адаптация семьи к 

меняющимся социальным условиям. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 

2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 

3. Колонка «KEY» amp R2 1 

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. Это пакет 

программ Microsoft Office и специализированное программное обеспечение. 

 
№ Наименование Реквизиты лицензии 

(№, дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2010 

ProPlus 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на территории 

Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН или 

удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах 

РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из стен 

РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 

 
N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 
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1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется  доступ к 

сети Интернет, адрес в сети    

Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС 

РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы  и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия заключенного 

договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 

08.07.2021 г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор 

№ 30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии 

зарегистрированной в установленном 

порядке базы данных материалов  

электронно-библиотечной системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   

установленном порядке электронного 

средства массовой информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

5.  Наличие возможности 

одновременного индивидуального  

доступа к электронно-библиотечной 

системе, в том числе одновременного 

доступа к каждому изданию, 

входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и 

по паролям и логинам 

 
 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Основная литература 

1. Конфликтология : учебник / ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., граф., ил, схемы - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-02174-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 

(17.09.2018). 

2. Лопарев, А.В. Конфликтология [Текст]: Учебник для академического 

бакалавриата / А.В. Лопарев, Д.Ю. Знаменский. - М. : Юрайт, 2017. - 290 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9068-3: 709.00.  

10.2. Дополнительная литература 

1. Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка персонала: учебное пособие 

/ А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. 

- 391 с. - ISBN 978-5-238-01445-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118137 (17.09.2018). 

2. Коноваленко, М.Ю. Психология управления персоналом [Текст]: Учебник для 

академического бакалавриата / М.Ю. Коноваленко, А.А. Соломатин. - 2-е изд. - М. : 

Юрайт, 2017. - 369 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01091-6: 

869.00.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные технологии 

традиционного, проблемного, программированного, компьютерного и контекстного  

обучения.  

Самостоятельная учебная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной составляющей 

образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным законом об образовании 

РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными стандартами РФ, учебными 

программами и планами по всем направлениям и всем дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников информации, 

характерными особенностями которой являются место, время, формы и виды занятий, с 

обязательным включением их контроля и оценки со стороны обучающего.  

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС является 

объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в крепкий фундамент 

для беспрепятственного начала профессиональной трудовой деятельности с 

возможностью дальнейшего самостоятельного обучения в течение всей жизни (Lifelong 

learning), совершенствования имеющихся и приобретения новых навыков и умений на 

уровне, позволяющем передавать накопленный опыт другим.  
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Место СРС.  

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. Например: в 

библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, дома/общежитии, Интернет-кафе 

и пр. 

Время СРС.  

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:1. 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам (разделам) на 

семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, творческие задачи и задания, 

коллоквиум, круглый стол, дискуссия) 

Семинарские занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, глубоком 

осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, формировании 

профессионального понятийного аппарата и логики мышления, выработке навыков 

работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к семинарским занятиям студент должен начинать с изучения 

рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После этого 

целесообразно подготовить план своего аргументированного сообщения по каждому 

вопросу, обсуждаемому на семинарском занятии. В ходе семинарского занятия 

студенты должны принимать активное участие в обсуждении поставленных 

вопросов, иллюстрируя теоретические положения примерами из рекомендованной 

научной, учебной литературы, а также из источников, найденных самостоятельно. 

Ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем случае не 

зачитываться дословно, подтверждаться адекватными примерами.  

На семинарских занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на семинарском 

занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить законченный и 

системный характер, содержать анализ использованных нормативных актов и 

литературы. В ходе своего выступления студент может использовать специально 

подготовленный материал, а также конспект своего ответа. 

При подготовке ответа на семинарском занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и 

пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий, мультимедийных презентаций и т.п. 

При выполнении письменного задания необходимо продемонстрировать 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 
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обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, 

уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, 

использование первичных источников, способность самостоятельно осмыслять 

факты, структура и логика изложения). Ответ должен быть полным и развернутым, 

содержать четкие формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания реферата 

– осмысленное систематическое изложение крупной научной проблемы, темы, 

приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в теме главного, а также 

освоение приемов работы с научной и учебной литературой, приобретение практики 

правильного оформления текстов научно-информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 15 страниц (без библиографического 

списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по теме, из 

них ссылки на 6, учебники не использовать).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и должен 

содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать заголовок. 

Работы, не соответствующие заданию преподавателя, к рассмотрению не 

принимаются и не оцениваются! За нарушение сроков предоставления работ по 

неуважительной причине оценка снижается (применяется коэффициент 0,5). 

Прежде чем защищать реферат необходимо проверить, выполнены и 

следующие требования к его оформлению, содержанию и презентации: 

1. Наличие у работы титульного листа, страницы с оглавлением. 

2. Соответствие названия работы ее содержанию, наличие в работе введения и 

заключения. 

3. Наличие в работе обоснования ее актуальности (Введения). 

4. Соответствие названий глав и параграфов работы их содержанию. Наличие в 

работе прямых цитат. 

5. Соблюдение требований к содержанию и оформлению списка литературы. 

6. Глубина проработки материала, грамотное, последовательное и логичное 

изложение сути исследуемой проблемы, имеющихся точек зрения, а также 

собственного взгляда на нее.  
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7. Наличие мультимедийной презентации основных положений реферата. 

 

Методические указания по выполнению творческих заданий, кейс-задач 

 

Творческие задания требуют от обучающихся не простого воспроизводства, 

репродуктирования информации, а проявления креативности, поскольку данный вид  

учебной и внеучебной работы содержит определенный элемент неизвестности и 

имеет, как правило, несколько подходов, альтернативных способов решения данного 

задания. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного 

метода,  особенно практическое и близкое к жизни обучающегося. Данный вид 

творчества придает смысл обучению, мотивирует учащихся. Неизвестность ответа и 

возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на 

персональном опыте, в том числе в содружестве с одногруппниками позволяют 

создать фундамент для сотрудничества, сообучения всех участников 

образовательного процесса, включая педагога. Выбор творческого задания сам по 

себе является творческим подходом для педагога, поскольку требуется найти такое 

задание, которое отвечало бы следующим критериям: 

 не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 

 является практическим и полезным для обучающихся; 

 связано их с жизнью; 

 вызывает интерес у студентов; 

 максимально служит дидактическим и воспитательным целям. 

Варианты тем творческих заданий, кейс-задач, индивидуальных и 

коллективных творческих проектов представлены в разделе ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ  по дисциплине «Конфликтология». 

 

Рекомендации по выполнению и оформлению эссе 

 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться 

фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 

лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и 

изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных 

источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц. По тексту применяется сквозная нумерация, на 

титульном листе страница не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые допустимо 

выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует с абзацного 

отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без использования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, таблицы. Все 

рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается посередине строки 

(Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название рисунка пишется под 

рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, нужно 

знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр подразумевает 

полную свободу творчества, определенные требования к оформлению эссе все же 

существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы и других источников. 

Оформление титульной страницы. 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного листа с 

указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и времени 

выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе. 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести читателя 

в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно остаться вопросов по 

поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует выдерживать логическую связь 

между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не имеет 

заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения различных 

ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать ссылку 

на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы расположения 

цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может приводиться в 

круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с указанием порядкового 

номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. В 

заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или итоговое 

суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на авторской 

позиции. 
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Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, сборники 

конференций и научные статьи в периодических изданиях. Оформляется список 

литературы в соответствии с установленными стандартами. 

 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ 

 

Прежде, чем приступить к выполнению теста или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный материал по 

соответствующим темам, используя конспект лекций, методические указания по 

дисциплине, рекомендуемую литературу, интернет-ресурсы; 3) составить конспект 

материала, вынесенного на самостоятельное изучение, словарь основных понятий; 4) 

выполнить рекомендуемые задания для самостоятельной работы по данному разделу 

(теме); 5) внимательно прочитать формулировку заданий теста или контрольной 

работы, обратив внимание на требования оформления. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, что ответ 

студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем случае не 

зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой 

ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, базового 

учебника и дополнительной литературы. Для самопроверки знаний студент должен 

воспользоваться контрольными вопросами, чтобы оперативно оценить свою 

подготовленность по каждой теме и определить готовность к изучению следующей 

темы, а также для подготовки к аттестационным испытаниям.  

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Конфликтология» (оценочные материалы), включающие в себя перечень 

компетенций с указанием индикаторов их формирования, описание дескрипторов 

индикаторов формирования компетенций, описание шкал оценивания, типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для определения 

дескрипторов, характеризующих индикаторы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, методические материалы, определяющие 

дескрипторы, характеризующие индикаторы формирования компетенций, 

разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины 

в ТУИС РУДН. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО 

РУДН), утвержденного Ученым советом РУДН, протокол № 39 от 28.12.2020 

г.,  в который вошли все без исключения по совокупности в полном объеме 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата), главный 

акцент сделан на компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять полученные 

в процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные качества для 

успешной деятельности в избранной им определенной профессиональной 

области называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором общекультурных, универсальных и профессиональных 

компетенций, определенных соответствующим стандартом высшего 

профессионального образования. Овладение компетенциями происходит в 

рамках дисциплин учебного плана в несколько этапов (этапы формирования 

компетенций). 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной или 

нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются 

следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную 

информацию / сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих 

 иметь представление, 

 проявлять способность, 

 обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), 

посредством освоения которых формируется та или иная компетенция/те или 

иные компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

 содержание дисциплины и  

 образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и 

разделов дисциплины, посвященных формированию конкретных 

компетенций. Образовательные технологии непосредственно подчинены 



целям и задачам конкретного этапа формирования компетенции. Это 

определенные виды аудиторных учебных действий и самостоятельной 

работы, это и виды промежуточных аттестаций, и методические 

материалы, которые определяют процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности обучающихся в связи с этапами формирования 

компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во 

время промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в 

РУДН балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных 

мероприятий контролируется уровень сформированности абсолютно 

всех компетенций, предусмотренных стандартом: общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных. 

С организационно-методической точки зрения курс «Методология 

психолого-педагогических исследований» построен на принципах логической 

последовательности изложения материала, взаимного сопряжения заявленных 

разделов тем, умеренности, соотнесенной со временем освоения дисциплины, 

и повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися 

при изучении таких дисциплин: Введение в профессию, Психотерапия, 

Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований, Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом).  

Новационными элементами и одновременно методологической 

основой курса является смещение акцентов на интерактивную и 

самостоятельную работу обучающихся. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: умение структурировать и 

интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности; умение видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин и понимание их значения для будущей профессиональной 

деятельности; умение использовать источники социально-психологической 

информации; анализ и интерпретация данных отечественных и  зарубежных 

источников о социально-психологических процессах и явлениях. 

Полная учебная нагрузка составляет 144 академических часа, из которых 

72 отводится на аудиторные занятия и 72 на самостоятельную работу 

студентов.  

Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным дисциплинам/модулям 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся.  
Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  



Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и семестровую. 

Рубежная аттестация проводится в середине семестра, семестровая – в конце.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

 



1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель курса является комплексной, включающей в себя 

практическую, образовательную и воспитательную составляющие. Данная 

цель подчиняется задаче подготовки студентов в такой степени, чтобы они 

могли осознанно развивать свою профессиональную компетентность 

посредством формирования представления о методологии психолого-

педагогических исследований. 

Практическая цель обучения заключается в практическом применении 

теоретических социально-психологических знаний в области образования, 

ведущих к научному осмыслению и пониманию методологии психолого-

педагогических исследований.  

Образовательная цель заключается в формировании у студентов 

правильного представления о методологии психолого-педагогических 

исследований.  

Образовательная цель реализуется при условии достижения студентами 

определенного уровня и выработки умения применять знания в 

профессиональной деятельности.  

Концентрированная подача материала составляет характерную 

особенность программы и обуславливает определенную целостность 

обучения. 

Воспитательная цель реализуется параллельно с практической и 

образовательной в течение всего периода обучения. В достижении этой цели 

особая роль отводится материалам, направленным на решение задач развития 

личности студента, становление его субъектности, культурной 

идентификации, социализации, жизненного самоопределения.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения 

конкретных задач, предусмотренных данной программой: 

 формирование у студентов профессиональной установки на усвоение 

методологических знаний; 

 формирование представлений об психолого-педагогическом 

исследовании; 

 формирование понимания поисково-исследовательской функции; 

 развитие личности студента как специалиста, способного к 

продуктивной деятельности в пространстве психологии и педагогики; 

 сформировать способностью осуществлять анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 сформировать способность осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов психологических наблюдений 

и диагностики. 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Методология психолого-педагогических исследований» 

относится к Вариативной части Блока 1 учебного плана ОС ВО РУДН по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология образования».   
 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций 
 

Шифр и наименование 

компетенций 

Предшеству

ющие 

Дисциплины, 

практики 

Последующи

е 

дисциплины, 

практики 

Универсальные компетенции   

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Введение в 

профессию, 

Психотерапи

я, Учебная 

практика 

Методика и 

технология 

работы 

социального 

педагога, 

Психотерапи

я, 

Производств

енная 

практика (в 

т.ч. 

Преддиплом

ная) 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование и 

овладение у обучающихся следующих универсальных (УК) компетенций: УК-

1, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология образования» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 
Код  и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения и навыки) в интересах формирования 

компетенции с учетом требований ОС ВО РУДН 



Универсальные компетенции 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Иметь представление о способах осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения 

поставленных задач 

Проявлять способность: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применение 

системного подхода для решения поставленных задач 

обладать способами осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации, применения системного 

подхода для решения поставленных задач 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5-й семестр 

1. Аудиторные занятия (всего) 72 72 

 В том числе   

1.1. Лекции 18 18 

1.2. Прочие занятия 54 54 

 В том числе: - - 

1.2.2

. 

Практические занятия (ПЗ 54 54 

1.2.2

. 

Семинары (С) - - 

1.2.3

. 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

2. Самостоятельная работа (всего) 72 72 

 В том числе:   

2.1. Подготовка реферата 20 20 

2.2. Подготовка доклада на семинарском 

занятии 

15 15 

2.3. Подготовка и прохождение 

промежуточной аттестации 

15 15 

 Другие виды самостоятельной работы 22 22 

 Общая трудоемкость (ак. часов) 144 144 



 Общая трудоемкость (зач. ед.) 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основы и 

закономерности 

методологии 

психолого-

педагогических 

исследований 

Понятие методологии и методов психолого-

педагогических исследований, ее место в 

системе научного знания. История 

формирования методологических идей. Задачи 

методологии психолого-педагогических 

исследований. 

Место исследований в области педагогики и 

психологии в типологии научного знания. 

  Источники психолого-педагогических 

исследований. 

Этапы психолого-педагогических исследований. 

В результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: приобретение 

системных знаний в области развития и 

современного состояния методологии и методов 

психолого-педагогических исследований. 

2. Принципы и логика 

психолого-

педагогических 

исследований  

Общенаучные, частно-научные и 

дисциплинарные принципы и основные 

положения психолого-педагогических 

исследований. 

Основные подходы психолого-педагогических 

исследований (аксиологический, личностный, 

деятельностный и другие). 

Этические требования к проведению психолого-

педагогических исследований. 

Логика психолого-педагогического 

исследования. Типология научных психолого-

педагогических исследований по характеру и 

содержанию исследования, особенности 

прикладных и фундаментальных, теоретических 

и эмпирических исследований в области 

психологии и педагогики.  

Интерпретация результатов, апробация 

психолого-педагогического исследования. 

Оформление исследования психолого-

педагогического исследования. 



Внедрение результатов исследования в 

практику. В результате изучения темы 

формируются следующие компетенции: 

приобретение системных знаний в области 

сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

3. Основные 

категории и 

компоненты 

психолого-

педагогического 

исследования  

Выбор проблемы и темы психолого-

педагогического исследования. Противоречие и 

актуальность психолого-педагогического 

исследования. Отличительные особенности 

объекта и предмета психолого-педагогического 

исследования. 

Особенности постановки цели и задач 

психолого-педагогического исследования. В 

результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: формулировка идеи и 

замысла психолого-педагогического 

исследования, гипотезы психолого-

педагогического исследования. 

4. Методы психолого-

педагогических 

исследований 

Виды и классификация методов психолого-

педагогического исследования. 

Философские, общенаучные, дисциплинарные и 

междисциплинарные методы в психолого-

педагогических исследованиях. 

Эмпирические методы. Методы изучения 

литературы и информационных источников. 

Наблюдение. Беседа. Опрос. Социометрический 

метод. Тестирование. Изучение продуктов 

деятельности как метод психолого-

педагогического исследования. 

Оценивание. Эксперимент.  

Статистические методы. Методы 

теоретического исследования. Сравнительно-

исторические методы. В результате изучения 

темы формируются следующие компетенции: 

приобретение системных знаний в области 

сбора и первичной обработки информации, 

результаты психологических наблюдений и 

диагностики. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 



№ Наименование раздела 

дисциплины 

Лек

ц. 

Прак

т.зан. 

Лаб. 

зан. 

Семи

н  

СР

С 

Все

го 

час. 

1 Основы и закономерности 

методологии психолого-

педагогических исследований 

4 12 - - 18 34 

2 Принципы и логика психолого-

педагогических исследований 

4 12 - - 18 34 

3 Основные категории и 

компоненты психолого-

педагогического исследования 

4 12 - - 18 34 

4 Методы психолого-

педагогических исследований 

6 18 - - 18 42 

 Всего 18 54 - - 72 144 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1 1 Понятие методологии и методов психолого-

педагогических исследований, ее место в 

системе научного знания. История 

формирования методологических идей. Задачи 

методологии психолого-педагогических 

исследований. 

Место исследований в области педагогики и 

психологии в типологии научного знания. 

Особенности развития и современного 

состояния методологии и методов психолого-

педагогических исследований.  Источники 

психолого-педагогических исследований. 

Этапы психолого-педагогических 

исследований. 

12 



2 2 Общенаучные, частнонаучные и 

дисциплинарные принципы и основные 

положения психолого-педагогических 

исследований. 

Основные подходы психолого-педагогических 

исследований (аксиологический, личностный, 

деятельностный и другие). 

Этические требования к проведению 

психолого-педагогических исследований. 

Логика психолого-педагогического 

исследования. Типология научных психолого-

педагогических исследований по характеру и 

содержанию исследования, особенности 

прикладных и фундаментальных, 

теоретических и эмпирических исследований в 

области психологии и педагогики.  

Сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. Интерпретация 

результатов, апробация психолого-

педагогического исследования. Оформление 

исследования психолого-педагогического 

исследования. 

Внедрение результатов исследования в 

практику. 

12 

3 3 Выбор проблемы и темы психолого-

педагогического исследования. Противоречие и 

актуальность психолого-педагогического 

исследования. Отличительные особенности 

объекта и предмета психолого-педагогического 

исследования. 

Особенности постановки цели и задач 

психолого-педагогического исследования. 

Формулировка идеи и замысла психолого-

педагогического исследования. Гипотеза 

психолого-педагогического исследования. 

12 

4 4 Виды и классификация методов психолого-

педагогического исследования. 

Философские, общенаучные, дисциплинарные 

и междисциплинарные методы в психолого-

педагогических исследованиях. 

Эмпирические методы. Методы изучения 

литературы и информационных источников. 

18 



Наблюдение. Беседа. Опрос. 

Социометрический метод. Тестирование. 

Изучение продуктов деятельности как метод 

психолого-педагогического исследования. 

Оценивание. Эксперимент. Сбор и первичная 

обработка информации. Результаты 

психологических наблюдений и 

диагностики.  

Статистические методы. Методы 

теоретического исследования. Сравнительно-

исторические методы. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 
2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 

3. Колонка «KEY» amp R2 1 
 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. 

Это пакет программ Microsoft Office и специализированное программное 

обеспечение. 

 
№ Наименование Реквизиты лицензии (№, 

дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 

2010 ProPlus 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН или 

удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на 

компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из 

стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 
 



N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется  доступ к сети 

Интернет, адрес в сети    Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы  и 

заключенном с ним договоре, включая 

срок действия заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 

08.07.2021 г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 

30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии 

зарегистрированной в установленном 

порядке базы данных материалов  

электронно-библиотечной системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   установленном 

порядке электронного средства 

массовой информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

5.  Наличие возможности одновременного 

индивидуального  доступа к 

электронно-библиотечной системе, в 

том числе одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в  

электронно-библиотечную систему, не 

менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и по 

паролям и логинам 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

10.1. Основная литература 

1. Старикова Л.Д. Методология педагогического исследования: учебник 

для вузов. – 2 -е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 287 с. – (Высшее 

образование) ISBN 978-5-534-06813-9 

https://urait.ru/book/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-451535 

2. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования: учеб. 

пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 105 с. — (Серия: Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-07865-7.    https://biblio-online.ru/book/metodologiya-
pedagogicheskogo-issledovaniya-423870 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-423870
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-423870


3. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических 

исследований: учебное пособие. - 7-е изд., стер. – М.: Издательство 

«Флинта», 2016. - 205 с.: ил. - ISBN 978-5-9765-1173-6 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482736 

 

 

10.2. Дополнительная литература  

1. Крулехт, М.В. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований. Практикум: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 195 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-05461-3.   https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-
metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-409544 

 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные 

технологии традиционного, проблемного, программированного, 

компьютерного и контекстного обучения.  

Самостоятельная учебная работа студента включает 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и 

всем дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, 

формы и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со 

стороны обучающего.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным 

занятиям, а также изучения дополнительных тем и рекомендованной 

литературы, выполнения контрольных заданий. Данный вид учебных занятий 

будет способствовать формированию и развитию у студентов 

самостоятельности, творчества и культуры научной организации учебной 

работы. 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту 

необходимо изучить рекомендованные литературные источники и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482736
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-409544
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-409544


методические материалы, указанные в разделе 10 для повторения лекционного 

материала и получения дополнительных сведений по темам учебной 

программы дисциплины. Выполнение самостоятельных заданий также 

требует соответствующей подготовленности студента по результатам 

самостоятельного изучения рекомендованного материала. При проведении 

исследовательской работы студенты могут воспользоваться литературой, 

приведённой в учебной программе, а также Интернет-ресурсами. 

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в 

крепкий фундамент для беспрепятственного начала профессиональной 

трудовой деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного 

обучения в течение всей жизни (Lifelong learning), совершенствования 

имеющихся и приобретения новых навыков и умений на уровне, позволяющем 

передавать накопленный опыт другим.  

 

Место СРС 

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. 

Например: в библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, 

дома/общежитии, Интернет-кафе и пр. 

 

Время СРС 

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:2. 

 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам 

(разделам) на семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, 

разноуровневые задачи и задания, коллоквиум, круглый стол, дискуссия) 

 

Практические занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, 

глубоком осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, 

формировании профессионального понятийного аппарата и логики 

мышления, выработке навыков работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к практическим занятиям студент должен начинать с 

изучения рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После 

этого целесообразно подготовить план своего аргументированного сообщения 

по каждому вопросу, обсуждаемому на практическом занятии. В ходе 

практического занятия студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из рекомендованной научной, учебной литературы, а также из 

источников, найденных самостоятельно. 

На практических занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 



нормативных актов и литературы. В ходе своего выступления студент может 

использовать специально подготовленный материал, а также конспект своего 

ответа. 

При подготовке ответа на практическом занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

 полнота и конкретность ответа; 

 последовательность и логика изложения; 

 связь теоретических положений с практикой; 

 обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

 наличие качественных и количественных показателей; 

 наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, 

примеров и пр.; 

 уровень культуры речи; 

 использование наглядных пособий и т.п. 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания 

реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 

теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов 

научно-информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 15 страниц (без библиографического 

списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по 

теме).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и 

должен содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать 

заголовок. 

Рекомендации по написанию и оформлению эссе 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 



выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность 

постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц 

По тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе страница 

не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует с 

абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, таблицы. 

Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается посередине 

строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название рисунка 

пишется под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 

нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 

оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы. 

Оформление титульной страницы 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного 

листа с указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и 

времени выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно 

остаться вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует 

выдерживать логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не имеет 

заголовка. 

Основная часть 



Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. В 

заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или итоговое 

суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на 

авторской позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, 

сборники конференций и научные статьи в периодических изданиях. 

Оформляется список литературы в соответствии с установленными 

стандартами. 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных 

работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста и/или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный 

материал по соответствующим темам, используя конспект лекций, 

методические указания по дисциплине, рекомендуемую литературу, интернет-

ресурсы; 3) составить конспект материала, вынесенного на самостоятельное 

изучение, словарь основных понятий; 4) выполнить рекомендуемые задания 

для самостоятельной работы по данной теме раздела; 5) внимательно 

прочитать формулировку контрольной работы и обратить внимание на 

оформление. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, 

что ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех 

определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими 

примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание студентом 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. Для 

самопроверки знаний студент должен воспользоваться контрольными 

вопросами, чтобы оперативно оценить свою подготовленность по каждой теме 

и определить готовность к изучению следующей темы, а также для подготовки 

к аттестационным испытаниям.  

 



 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Методология психолого-педагогических исследований» (оценочные 

материалы), включающие в себя перечень компетенций с указанием 

индикаторов их формирования, описание дескрипторов индикаторов 

формирования компетенций, описание шкал оценивания, типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для определения 

дескрипторов, характеризующих индикаторы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, методические материалы, 

определяющие дескрипторы, характеризующие индикаторы формирования 

компетенций, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на 

странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО 

РУДН, приказ Ректора № 371 от 21.05.2021), утвержденного Ученым советом 

РУДН, протокол № 10 от 17.05.2021г., в который вошли все без исключения 

по совокупности в полном объеме требования федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки …44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата), главный акцент сделан на 

компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять 

полученные в процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные 

качества для успешной деятельности в избранной им определенной 

профессиональной области называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определенных соответствующим 

стандартом высшего профессионального образования. Овладение 

компетенциями происходит в рамках дисциплин учебного плана в несколько 

этапов (этапы формирования компетенций). 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной 

или нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными этапами формирования компетенции являются следующие: 

1. Этап формирования знаний. 

2. Этап формирования умений. 

3. Этап формирования навыков и опыта. 

Этапы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих  

 знать, 

 уметь,  

 владеть. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), 

посредством освоения которых формируется та или иная компетенция/те или 

иные компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

 содержание дисциплины и  

 образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и 

разделов дисциплины, посвященных формированию конкретных 

компетенций. Образовательные технологии непосредственно подчинены 

целям и задачам конкретного этапа формирования компетенции. Это 
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определенные виды аудиторных учебных действий и самостоятельной 

работы, это и виды промежуточных аттестаций, и методические 

материалы, которые определяют процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности обучающихся в связи с этапами 

формирования компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во 

время промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в 

РУДН балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных 

мероприятий контролируется уровень сформированности абсолютно 

всех компетенций, предусмотренных стандартом: общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных. 
С организационно-методической точки зрения курс «Основы 

риторики и коммуникации» построен на принципах логической 

последовательности изложения материала, взаимного сопряжения 

заявленных разделов тем, умеренности, соотнесенной со временем освоения 

дисциплины, и повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися 

в средней школе при изучении дисциплин «Русский язык» и «Литература»; 

соответственно студенты должны владеть знаниями, умениями и 

компетенциями по русскому языку и литературе. 

Новационными элементами и одновременно методологической 

основой курса является смещение акцентов на интерактивную и 

самостоятельную работу обучающихся. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: владение системой 

лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, грамматических, лексических, словообразовательных явлений 

и стилистических закономерностей развития изучаемого языка, его 

функциональных разновидностей; владение основными дискурсивными 

способами реализации коммуникативных целей высказывания в текущем 

коммуникативном контексте; владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания – композиционными элементами текста; владение 

основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 

общения; умение использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации. 

 Полная учебная нагрузка составляет 72 академических часа, из которых 

36 отводится на аудиторные занятия и 36 на самостоятельную работу 

студентов.  

Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным 

дисциплинам/модулям включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников.   
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Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся.  
Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и семестровую. 

Рубежная аттестация проводится в середине семестра, семестровая – в конце.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель курса является комплексной, включающей в себя 

практическую, образовательную и воспитательную составляющие. Данная 

цель подчиняется задаче подготовки студентов в такой степени, чтобы они 

могли осознанно осваивать основные нормы современного русского 

литературного языка, а также сформировать у них навыки построения 

стилистически, грамматически, композиционно, логически правильного 

текста. 

Практическая цель обучения заключается в практическом применении 

теоретических основ русского языка, выразительных средств языка и 

применение приобретенных знаний в процессе перевода текста с целью более 

глубокого его понимания.  

Образовательная цель заключается в формировании у студентов 

правильного представления о современных тенденциях и подходах в 

переводческой деятельности.  

Образовательная цель реализуется при условии достижения студентами 

определенного уровня и выработки умения применять знания с целью 

осуществления стилистического анализа и глубокого толкования и 

понимания текста.  

Концентрированная подача материала составляет характерную 

особенность программы и обуславливает определенную целостность 

обучения. 

Воспитательная цель реализуется параллельно с практической и 

образовательной в течение всего периода обучения. В достижении этой цели 

особая роль отводится материалам, направленным на решение задач развития 

художественного вкуса, нормализации языка, а также развития умения 

правильно и выразительно говорить и писать.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения 

конкретных задач, предусмотренных данной программой: 

- изучение основных норм русского языка и стилей речи; 

- формирование навыков практического владения различными стилями речи 

и  самостоятельной работы со словарями и справочниками; 

 формирование умений и навыков языкового оформления 

внутритекстовых связей, информационной и коммуникативной структур 

текста кодифицированных жанров повседневно-бытового, социально-

культурного, общественно-политического, делового, научного и 

профессионального общения; 

 формирование способности к коммуникации позволяет 

использовать русский язык для решения задач межличностного 

взаимодействия; 

 формирование способности к коммуникации позволяет 

использовать русский язык для решения задач межкультурного 

взаимодействия. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина Русский язык и культура речи относится к вариативной   

части блока 1 учебного плана ОС ВО РУДН по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование».  

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций 

 

№ 

п/

п 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Предшествующи

е дисциплины 

Последующие дисциплины, 

практики  

Общекультурные компетенции 

1 способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Русский язык как 

иностранный, 

Практический 

курс русского 

языка как 

иностранного 

Русский язык как иностранный, 

Русский язык как иностранный в 

формате общеевропейских 

компетенций, Русский язык как 

иностранный в межкультурной 

коммуникации,  Основы теории и 

практики перевода на базе 

русского языка как иностранного, 

Практический курс 

профессиональноориентированног

о перевода на базе русского языка 

как иностранного, Теория 

перевода на базе русского языка 

как иностранного, Переводческий 

практикум на базе русского языка 

как иностранного 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование и 

овладение у обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-5 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология образования» (уровень 

бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Код  и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения и навыки) в интересах формирования 

компетенции с учетом требований ОС ВО РУДН 

Общекультурные компетенции 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- устную и письменную формы коммуникации на 

русском и иностранном языках. 

 

Уметь: 

- осуществлять коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Владеть: 

- способностью к эффективной коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1-й семестр 

1. Аудиторные занятия (всего) 36 36 

 В том числе:   

1.1. Лекции - - 

1.2. Прочие занятия 18 18 

 В том числе:   

1.2.2. Практические занятия (ПЗ) 18 18 

1.2.2. Семинары (С)   

2. Самостоятельная работа (всего) 36 36 

 В том числе:   

2.1. Подготовка реферата - - 

2.2. Подготовка доклада на семинарском 

занятии 

20 20 

2.3. Подготовка и прохождение 10 10 
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промежуточной аттестации 

 Другие виды самостоятельной работы 6 6 

 Общая трудоемкость (ак.часов) 72 72 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Становление и 

формирование 

русского языка 

Становление современной устной и 

письменной формы русского языка 

1. Этап праславянского единства.  

2. Появление письменности. Миссия Кирилла 

и Мефодия. 

3. Реформа Петра. Ломоносов и 

Тредиаковский.  

4. История русского языка в XIX-XX вв.  

2. Основные стили 

современного 

русского языка 

1. Понятие литературного языка 

2. Основные функциональные стили. 

Основные письменные и устные формы 

коммуникации.  

3. Научный стиль.  

4. Официально-деловой стиль. 

5. Стиль массовой коммуникации 

6. Художественный стиль.  

7. Культура разговорной речи. 

3.  Культура речи как 

самостоятельный 

раздел грамматики. 

Основные понятия 

культуры речи 

1. Культура речи как качество и наука о 

качестве речи. Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах. 

 

4.  Риторика. Пять 

«искусств» 

риторики.  

Решение задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия через знание 

пяти искусств риторики.  

1. Искусство нахождения. 

2. Искусство расположения 

3. Искусство украшения 

4. Искусство запоминания 

5. Искусство произнесения 

6. Выдающиеся ораторы и знаменитые речи 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ Наименование раздела Лекц. Практ. Лаб. Семин СРС Все-
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п/п дисциплины зан. зан. го 

час. 

1. Становление и формирование 

русского языка 

6 2 - - 8 16 

2. Основные стили 

современного русского языка 

6 6 - - 12 24 

3.  Культура речи как 

самостоятельный раздел 

грамматики. Основные 

понятия культуры речи 

2 2 - - 4 8 

4 Риторика. Пять «искусств» 

риторики.  

4 8 - - 12 24 

 Всего 18 18 - - 36 72 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

– НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Становление и 

формирование 

русского языка 

Становление современной устной и 

письменной формы русского языка 

1. Этап праславянского единства.  

2. Появление письменности. Миссия 

Кирилла и Мефодия. 

3. Реформа Петра. Ломоносов и 

Тредиаковский.  

4. История русского языка в XIX-XX 

вв. 

2 

2. Основные стили 

современного 

русского языка 

1. Понятие литературного языка 

2. Основные функциональные стили. 

Основные письменные и устные формы 

коммуникации.  

3. Научный стиль.  

4. Официально-деловой стиль. 

5. Стиль массовой коммуникации 

6. Художественный стиль.  

7. Культура разговорной речи. 

6 
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3. Культура речи 

как 

самостоятельный 

раздел 

грамматики. 

Основные 

понятия 

культуры речи 

1. Культура речи как качество и наука о 

качестве речи. Способность к 

коммуникации в устной и письменной 

формах. 

 

2 

4. Риторика. Пять 

«искусств» 

риторики.  

Решение задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия через 

знание пяти искусств риторики.  

1. Искусство нахождения. 

2. Искусство расположения 

3. Искусство украшения 

4. Искусство запоминания 

5. Искусство произнесения 

6. Выдающиеся ораторы и знаменитые 

речи 

8 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 

2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 

3. Колонка «KEY» amp R2 1 
  

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. 

Это пакет программ Microsoft Office и специализированное программное 

обеспечение. 

№ Наименование Реквизиты лицензии 

(№, дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 

2010 ProPlus 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
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Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН 

или удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке 

на компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации 

из стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 

 
 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется  доступ к сети 

Интернет, адрес в сети    Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы  и заключенном с 

ним договоре, включая срок действия 

заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 08.07.2021 

г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 

30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии зарегистрированной 

в установленном порядке базы данных 

материалов  электронно-библиотечной 

системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   установленном 

порядке электронного средства массовой 

информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

5.  Наличие возможности одновременного 

индивидуального  доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и по 

паролям и логинам 

 

 

              Директор УНИБЦ (НБ)                                    Лотова Е.Ю. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1. Основная литература 

 

1. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Текст/электронный ресурс]: 

Учебное пособие / И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. - Электронные текстовые 

данные. - М.: Логос, 2016. - 328 с. - (Новая университетская библиотека). 

http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=403801&idb=

0 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи [Текст]: Учебное 

пособие для вузов для бакалавров и магистрантов / Л.А. Введенская, 

Л.Г. Павлова. – Р/на-Дону: Феникс, 2016. 

2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Текст]: Учебник / И.Б. 

Голуб. - М.: Логос, 2016. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные 

технологии традиционного, проблемного, программированного, 

компьютерного и контекстного обучения.  

Самостоятельная учебная работа студента включает 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и 

всем дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, 

формы и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со 

стороны обучающего.  

http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=403801&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=403801&idb=0
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Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным 

занятиям, а также изучения дополнительных тем и рекомендованной 

литературы, выполнения контрольных заданий. Данный вид учебных занятий 

будет способствовать формированию и развитию у студентов 

самостоятельности, творчества и культуры научной организации учебной 

работы. 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту 

необходимо изучить рекомендованные литературные источники и 

методические материалы, указанные в разделе 10 для повторения 

лекционного материала и получения дополнительных сведений по темам 

учебной программы дисциплины. Выполнение самостоятельных заданий 

также требует соответствующей подготовленности студента по результатам 

самостоятельного изучения рекомендованного материала. При проведении 

исследовательской работы студенты могут воспользоваться литературой, 

приведённой в учебной программе, а также Интернет-ресурсами. 

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в 

крепкий фундамент для беспрепятственного начала профессиональной 

трудовой деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного 

обучения в течение всей жизни (Lifelong learning), совершенствования 

имеющихся и приобретения новых навыков и умений на уровне, позволяющем 

передавать накопленный опыт другим.  

 

Место СРС 

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. 

Например: в библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, 

дома/общежитии, Интернет-кафе и пр. 

 

Время СРС 

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:1. 

 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам 

(разделам)  

на семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, 

разноуровневые задачи и задания, коллоквиум, круглый стол, 

дискуссия) 

 

Практические занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, 

глубоком осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, 

формировании профессионального понятийного аппарата и логики 

мышления, выработке навыков работы с научной и учебной литературой. 
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Подготовку к практическим занятиям студент должен начинать с 

изучения рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После 

этого целесообразно подготовить план своего аргументированного 

сообщения по каждому вопросу, обсуждаемому на практическом занятии. В 

ходе практического занятия студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из рекомендованной научной, учебной литературы, а также из 

источников, найденных самостоятельно. 

На практических занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 

нормативных актов и литературы. В ходе своего выступления студент может 

использовать специально подготовленный материал, а также конспект своего 

ответа. 

При подготовке ответа на практическом занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

 полнота и конкретность ответа; 

 последовательность и логика изложения; 

 связь теоретических положений с практикой; 

 обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

 наличие качественных и количественных показателей; 

 наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, 

примеров и пр.; 

 уровень культуры речи; 

 использование наглядных пособий и т.п. 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания 

реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 

теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов 

научно-информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 10 страниц (без 

библиографического списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по 
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теме, из них ссылки на 6, учебники не использовать).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и 

должен содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать 

заголовок. 

Рекомендации по написанию и оформлению эссе 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность 

постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц 

По тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе 

страница не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует 

с абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, 

таблицы. Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается 

посередине строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название 

рисунка пишется под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 

нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 

оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы. 
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Оформление титульной страницы 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного 

листа с указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и 

времени выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно 

остаться вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует 

выдерживать логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не 

имеет заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. 

В заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или 

итоговое суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на 

авторской позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, 

сборники конференций и научные статьи в периодических изданиях. 

Оформляется список литературы в соответствии с установленными 

стандартами. 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных 

работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста и/или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный 

материал по соответствующим темам, используя конспект лекций, 

методические указания по дисциплине, рекомендуемую литературу, 

интернет-ресурсы; 3) составить конспект материала, вынесенного на 

самостоятельное изучение, словарь основных понятий; 4) выполнить 

рекомендуемые задания для самостоятельной работы по данной теме 
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раздела; 5) внимательно прочитать формулировку контрольной работы и 

обратить внимание на оформление. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, 

что ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех 

определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться 

фактическими примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

студентом материала лекций, базового учебника и дополнительной 

литературы. Для самопроверки знаний студент должен воспользоваться 

контрольными вопросами, чтобы оперативно оценить свою 

подготовленность по каждой теме и определить готовность к изучению 

следующей темы, а также для подготовки к аттестационным испытаниям.  
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала 

дисциплины 

«Концепции современного естествознания» (оценочные материалы), 

включающие в себя перечень компетенций с указанием индикаторов их 

формирования, описание дескрипторов индикаторов формирования 

компетенций, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для определения дескрипторов, 

характеризующих индикаторы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, методические материалы, 

определяющие дескрипторы,  характеризующие индикаторы формирования 

компетенций, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на 

странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС 

ВО РУДН. 
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Старший преподаватель 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО РУДН, 

приказ Ректора № 371 от 21.05.2021), утвержденного Ученым советом РУДН, 

протокол № 10 от 17.05.2021г., в который вошли все без исключения по 

совокупности в полном объеме требования федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата), главный акцент в подготовке бакалавров сделан на 

компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять полученные в 

процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные качества для 

успешной деятельности в избранной им определенной профессиональной области 

называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть полным 

набором универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определенных соответствующим стандартом высшего 

профессионального образования. Овладение компетенциями происходит в рамках 

дисциплин учебного плана в несколько этапов (этапы формирования 

компетенций). 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной или 

нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную информацию / 

сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами обучения в 

рамках составляющих 

 иметь представление, 

 проявлять способность, 

 обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), посредством 

освоения которых формируется та или иная компетенция/те или иные компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

 содержание дисциплины и  

 образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и разделов 

дисциплины, посвященных формированию конкретных компетенций. 

Образовательные технологии непосредственно подчинены целям и задачам 

конкретного этапа формирования компетенции. Это определенные виды 
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аудиторных учебных действий и самостоятельной работы, это и виды 

промежуточных аттестаций, и методические материалы, которые определяют 

процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности обучающихся 

в связи с этапами формирования компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во время 

промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в РУДН балльно-

рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных мероприятий 

контролируется уровень сформированности абсолютно всех компетенций, 

предусмотренных стандартом: универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных. 
При разработке и реализации программы бакалавриата Университет 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского 

и материально-технического ресурса образовательной деятельности Университета. 

С организационно-методической точки зрения курс «Основы психологии 

семьи и семейного консультирования» построен на принципах логической 

последовательности изложения материала, взаимного сопряжения заявленных 

разделов тем, умеренности, соотнесенной со временем освоения дисциплины, и 

повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися на 1 и 2 

курсах бакалавриата; соответственно студенты должны владеть знаниями, умениями 

и компетенциями по курсам «Общей  психологии (с практикумом)», «Анатомии и 

возрастная физиология», «Основам педиатрии и гигиены», «Общим основам 

педагогики», «Теории обучения и воспитания», «Возрастной психологии», 

«Социальной психологии», «Социальной педагогике», «Качественным и 

количественным методам психолого-педагогических исследований», «Психолого-

педагогической диагностике (с практикумом)», «Психолого-педагогическому 

взаимодействию участников образовательного процесса»,  «Психотерапии».  

Новационными элементами и одновременно методологической основой 

курса является смещение акцентов на интерактивную и самостоятельную работу 

обучающихся. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для ее изучения: умение структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности; умение видеть 

междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их значение для 

будущей профессиональной деятельности; готовность применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи профессионвальной деятельности; способность к 

рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий. 

Полная учебная нагрузка составляет 144 академических часа, из которых 36 

отводится на аудиторные занятия, в том числе - 18 на интерактивную работу, 99 

часов на самостоятельную работу и 9 часов - на текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся.  
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Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным дисциплинам/модулям 

включает текущий контроль успеваемости по материалу проходимой темы, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 

выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель дисциплины «Основы психологии семьи и семейного 

консультирования» является комплексной, включающей в себя практическую, 

образовательную и воспитательную составляющие. Данная цель состоит в изучении 

семьи как фактора духовного и физического выживания человека, диагностике и 

коррекции супружеского и детско-родительского взаимодействия, анализа динамики 

эмоциональных отношений в браке, выявлении причин одиночества, семейных 

конфликтов и распада брачно-семейных отношений, изучении особенностей 

семейного воспитания.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения конкретных 

задач, предусмотренных данной программой: 

– подготовки молодых людей к семейной жизни, к реализации своих 

воспитательных возможностей, к выявлению семейных ресурсов воспитания; 

– формированию у обучающихся умений компетентного использования 

различных форм взаимодействия с семьей; 

– способности  консультировать субъектов образовательного процесса 

по частным психологическим проблемам обучения, развития и 

профессионального самоопределения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Основы психологии семьи и семейного консультирования» 

является одной из дисциплин Блока 1 вариативной компоненты ОС ВО РУДН 

(Б.1.О.02.19) учебного плана в системе подготовки академических бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогического образования», 

профиль «Психология образования» (уровень бакалавриата). 

 

Предшествующие и последующие дисциплины,  

направленные на формирование компетенций 

 

№ Шифр и наименование компетенции Предшествую 

щие 

дисциплины, 

(группы 

дисциплин), 

практики 

Последу 

ющие 

дисциплины, 

(группы 

дисциплин), 

практики 

 Профессиональные компетенций (ПК) 

 Способен консультировать субъектов 

образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, 

развития и профессионального 

самоопределения (ПК-1). 

  

Теория 

обучения и 

воспитания 

 

Психологи 

ческое 

консультирова

ние 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс освоения учебной дисциплины «Основы психологии семьи и 

семейного консультирования» направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК): ПК-1, в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», по профилю 

«Психология образования» (уровень бакалавриата) 

В результате освоения дисциплины студент должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине в 

интересах формирования компетенции с учетом требований 

ОС ВО РУДН 

Профессиональные компетенции 

ПК – 1 

Способность 

консультировать 

субъектов 

образовательного 

процесса по частным 

психологическим 

проблемам обучения, 

развития и 

профессионального 

самоопределения 

иметь представление о консультировании субъектов 

образовательного процесса по частным психологическим 

проблемам обучения, развития и профессионального 

самоопределения 

проявлять способность консультировать субъектов 

образовательного процесса по частным психологическим 

проблемам обучения, развития и профессионального 

самоопределения 

обладать способностью консультировать субъектов 

образовательного процесса по частным психологическим 

проблемам обучения, развития и профессионального 

самоопределения 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

№ Вид учебной работы Всего часов 

144 

Семестры 

6 

1 Аудиторные занятия (всего) 36 36 

 В том числе:   

1.1 Лекции 18 18 

1.2 Практические занятия (ПЗ) - - 

1.3 Семинары (С), том числе в интерактивной форме (в 

ИФ) 

18 18 

1.2.3 Лабораторные работы (ЛР) - - 

2 Самостоятельная работа (всего) 108 108 

 В том числе:   
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2.1 Подготовка реферата 28 28 

2.2 Подготовка докладов на семинарском занятии 28 28 

2.3 Подготовка эссе, творческих заданий, кейс-задач 43 43 

2.4 Подготовка и прохождение промежуточной 

аттестации 

9 9 

 Вид итоговой аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 Общая трудоемкость (ак. час)                                                                    144 144 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 

психологию и 

педагогику семейных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование семьи 

как социального 

института и субъекта 

воспитания. 

Характеристика 

современной семьи. 

 

 

 

 

 

Проблематика семейных отношений в 

современной педагогике и психологии. Современные 

подходы, социальные и психолого-педагогические 

исследования семьи и семейных отношений. 

Представления общества о семье и происходящих в 

ней изменениях на современном этапе. В результате 

изучения темы формируются следующие 

компетенции: особенности консультирования 

субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и 

профессионального самоопределения. 
Сравнительная характеристика семейного и 

общественного воспитания ребенка. Семейная 

педагогика и психология в системе наук, особенности 

их взаимодействия. Понятие «семья» и «брак». 

Исторический очерк становления брачно-семейных 

отношений от древности до наших дней. 

Специфика современной семьи и ее 

психологическое здоровье. Источники семейной 

педагогики и развития брачно-семейных отношений в 

России. Многообразие функции семьи и реализация 

индивидуальных потребностей в браке. 

Внутрисемейная ролевая структура и ее влияние на 

домашнее воспитание. Социология культуры и 

современные типологические модели семьи, ее 

особенности. Тенденции развития альтернативных 

форм брачно-семейных отношений. Нетрадиционные 

(особые)  семьи, методы коррекции и психолого-
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Семейная история - 

динамика развития 

брачно-семейных 

отношений. 

 

педагогическая работа с ними. Стратегия 

законодательных актов РФ о семье и правовое 

регулирование семейных отношений. 

Периодизация семейной жизни. Этапы развития 

семьи и кризисные периоды в брачно-семейных 

отношениях. Мотивы вступления в брак и создания 

семьи. Социально-психологические проблемы первых 

лет супружеской жизни. Гендерные изменения в 

современной российской семье и их влияния на 

характер детско-родительских отношений. Задачи и 

методы изучения семейной истории. Специфика 

периода ухаживания и формирование молодой семьи. 

Отношения молодоженов с  родительскими семьями. 

2. Семья как фактор 

развития и воспитания 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любовь как основа 

семейных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности семейных отношений как 

наиболее благоприятная микросреда формирования 

личности. Специфика детско-родительских 

отношений и понятие о воспитательном потенциале 

семьи. Характеристика психолого-педагогических и 

социальных факторов воспитания и развития  ребенка. 

Семейная жизнь и воспитательные функции 

родителей. Позитивное и негативное влияние семьи на 

развитие ее членов. Отец и мать как воспитатели. В 

результате изучения темы формируются следующие 

компетенции: консультирование субъектов 

образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и 

профессионального самоопределения: требования к 

воспитательным возможностям и авторитету 

родителей. Стили взаимодействия родителей с детьми 

и проблемы разрешения детско-родительских 

конфликтов. Правила семейного взаимодействия. 

Психолого-педагогические условия успешного 

общения в семье.  

Типы супружеских и детско-родительских 

отношений и  их детерминанты. Социализация 

взрослых и детей в семейных отношениях. Условия и 

механизмы возникновения и сохранения аттракции. 

Причины искажения психологии эмоциональных 

отношений в семейной жизни, являющиеся 

«разрушителями» аттракции. Понимание феномена 

любви, ее типов, стилей и источников в психолого-

педагогических исследованиях.  Любовь в семье как 

моральная ценность. Виды семейной любви в 

отношении ребенка и складывающиеся при этом его 
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Подготовка молодежи 

и детей к семейной 

жизни. 

 

 

ролевые функции. 

Формирование у детей представлений о семье. 

Воспитание будущего семьянина. Стадии 

психосексуального, половозрастного развития ребенка 

и формирование базовой культуры личности детей в 

семье. Приобщение ребенка к экономике семьи. 

Подготовка молодых людей к семейной жизни, 

брачно-семейным отношениям и воспитанию детей.  

Особенности традиций семейного воспитания, их 

влияние на  взаимоотношения поколений в семье. 

3. Эффективность 

взаимодействия семьи,  

образовательных 

организаций и 

социальных 

институтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы 

профессиональной 

подготовки студентов 

к работе с родителями 

и взаимодействию с 

семьями учащихся. 

 

Средства массовой коммуникации, их роль и 

влияние на процесс социализации ребенка в семье. 

Особенности интеграции институтов воспитания и 

социализации личности. Психолого-педагогические 

основы организации сотрудничества школы и семьи. 

Специфика психолого-педагогических и социально-

профилактических программ взаимодействия. 

Современные методы и формы сотрудничества 

родителей и педагогов. Формирование педагогической 

культуры родителей как компонента воспитательного 

потенциала семьи,  благодаря взаимодействию со 

школой. Конфликты учителей и родителей и их 

конструктивное разрешение, профилактика и 

консультирование субъектов образовательного 

процесса по частным психологическим проблемам 

обучения, развития и профессионального 

самоопределения. 

 Анализ и диагностика студентами 

внутрисемейных отношений. 

 Взаимодействие будущего психолога-

социального педагога с родителями в педагогическом 

процессе в урочное и внеурочное время. 

 Разработка тематики, особенностей подготовки 

и проведения родительских собраний. 

 Создание банка данных по анализу проблемных 

педагогических ситуаций в процессе взаимодействия 

педагога с различными типами семей. 

 Апробация опросников и анкет для родителей 

по диагностике внутрисемейных отношений, и 

особенностей взаимодействия семьи и 

образовательных учреждений. 

 Проведение психолого-педагогического 

тренинга по формированию коммуникативно - 

эмпатийных и организаторских умений будущих 



 

 11 

психологов-педагогов. 

 Составление отчет-анкеты по самоанализу 

профессиональных знаний и умений  студента как 

педагога-психолога. 

 Диагностика и ранжирование трудностей, с 

которыми встретились студенты  в процессе  

педагогической практики, а также  в 

профессиональном становлении при обучении в вузе. 

4. Общие понятия и 

содержание семейного 

консультирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологические 

принципы и методы 

современного 

семейного психолого-

педагогического 

консультирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История зарождения семейного 

консультирования. Вклад основных направлений 

психологии в становление семейного 

консультирования и психотерапии: 

психодинамическая модель; поведенческая модель; 

системный подход; структурная школа; 

бихевиористское направление, гештальт – подход; 

модель, основанная на опыте. Особенности семейного 

консультирования. Принципы консультирования: 

циркулярность, гипотетичность, нейтральность, 

психокоррекционные воздействия на семейную 

систему.  Основные стадии (этапы) процесса 

консультирования.  

Семейная генограмма, ее использование для 

преодоления психотравмирующих ситуаций и 

коррекции детско-родительских и супружеских 

отношений.  

Методологические принципы семейного 

психолого-педагогического консультирования и 

консультирование субъектов образовательного 

процесса по частным психологическим проблемам 

обучения, развития и профессионального 

самоопределения Этический и профессиональный 

кодекс  педагога и семейного психоконсультанта.  

Методы семейной диагностики и 

психотерапевтическая коррекция семейных 

взаимоотношений: воздействие примером, семейная 

дискуссия, обусловленное общение, проигрывание 

семейных ролей, скульптура семьи, семейное 

пространство, проективный тест «рисунок семьи», 

карта семьи. Консультирование родителей: ловушки 

для психолога. Трансформация образа детства и его 

художественное воплощение. Семья глазами ребенка - 

методики изучения детско-родительских отношений. 

Коррекционные методы воздействия на семейную 

систему. 
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Социально-

психологическое 

консультирование 

семьи 

в кризисных 

ситуациях 

Психология социальной работы с детьми, 

пережившими насилие в семье. Виды насилия, их 

социально-психологические последствия. 

Коррекционная работа с посттравматическим 

стрессом и роль социальной среды. Оказание 

психологической помощи детям, пережившим 

насилие в семье. Консультирование семьи в ситуации 

развода. Психологические особенности детей – 

социальных сирот. Основные направления работы 

психолога и социального педагога с детьми и 

подростками – социальными сиротами. Поддержка 

родителей детей  с особыми потребностями. Модель 

переживания тяжелой утраты. Психолого-

педагогическая помощь детям в преодолении страхов, 

стрессов и адаптация семьи к меняющимся условиям. 

5. Семейная  

психотерапия с 

различными 

возрастными 

группами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы раннего 

психотерапевтичес 

кого и 

коррекционного 

вмешательства. 

 

 

 

 

Общие понятия о семейной психотерапии и 

консультировании. Возможности коррекционной и 

психопрофилактической работы с детско-

родительской парой в психологическом 

консультировании. Схема психологического анализа 

семьи как системы. Особенности жизненного цикла 

семейных отношений: семейные правила, структура 

семейных ролей, семейные подсистемы и параметры 

поведения, семейная дисфункция и стабилизаторы 

семьи. Реконструкция семейных отношений. 

Семейные кризисы и способы их разрешения в 

психотерапевтической работе. Основы групповой 

терапевтической социальной работы в семье. В 

результате изучения темы формируются следующие 

компетенции: способность консультировать 

субъектов образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, развития и 

профессионального самоопределения. 

Социально-психологическая  и педагогическая 

помощь младенцам и детям раннего возраста. 

Изменение отношений в семье в связи с рождением 

ребенка. Особенности установления психологического 

контакта между ребенком и матерью. Психическая 

жизнь младенца.  Консультационная работа: как 

избежать первых ошибок воспитания – варианты 

материнского поведения; успехи и просчеты в 

воспитании детей раннего возраста. При каких 

ситуациях развития младенца необходимо обратиться 

за советом к психоневрологу? Программы ранней 
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Семейное 

консультирование 

родителей 

и детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

Консультативная 

работа с семьей, 

имеющей  детей –  

младших школьников. 

 

 

 

 

 

 

Отрочество и юность: 

самоопределение, 

надежды, поиск. 

 

помощи в дошкольной организации системы 

образования. Этапы обслуживания ребенка и семьи. 

Особенности психо-эмоционального мира 

дошкольников: привязанность к родителям, половая 

дифференциация, подражание и независимое 

поведение, особенности когнитивных процессов, 

нравственное поведение. Главные воспитатели – игра, 

общение, творчество, труд. Социально-

психологическая консультация детско-родительских 

отношений. Может ли игра быть лекарством от 

телесных и душевных недугов? Как должны поступать 

родители, если в поведении ребенка появились 

отдельные невротические реакции? Как родители 

могут помочь своему ребенку в преодолении страхов? 

Психологическая и социально-эмоциональная 

готовность ребенка к школе. Взаимодействия семьи, 

детского сада и школы - залог успешной 

социализации и обучения ребенка. Консультационная 

работа по подготовке родителей к обучению ребенка в 

школе (психология переживания и толерантности). 

Как помочь ребенку в овладении счетом, письмом? 

Как помочь ребенку в приготовлении уроков? Что 

такое интимное воспитание и воспитание 

пониманием? Психодинамические механизмы 

эмоциональных и поведенческих расстройств у детей 

и младших подростков. 

Положение в семье и взаимоотношения с 

родителями.  Общения со сверстниками – дружба, 

любовь, развитие сексуальности. Выбор профессии и 

социально-нравственное самоопределение. Роль 

родителя и педагога в профессиональном становлении 

и самоопределении юношества. Почему важен 

контакт с подростками? Типичные конфликтные 

ситуации в подростковом возрасте и пути их 

преодоления. Роль родителей в профилактике 

наркомании и токсикомании. 

 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины Лекц. 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лаборат. 

занятия 

Семина 

ры 

(С в ИФ) СРС 
Всего 

 

1.  Введение в психологию и 

педагогику семейных 
2 2 - 2 22 26 



 

 14 

отношений. 

Семейная история - динамика 

развития брачно-семейных 

отношений. 

2.  Семья как фактор развития и 

воспитания ребенка. 
4 4 - 4 24 

 

32 

3.  Эффективность взаимодействия 

семьи, школы и социальных 

институтов. Формы и методы 

профессиональной подготовки 

студентов к работе с родителями 

и взаимодействию с семьями 

учащихся. 

4 4 - 4 18 26 

4.  Общие понятия и  содержание 

семейного консультирования. 

Социально-психологическое 

консультирование семьи в 

кризисных ситуациях. 

4 4 - 4 22 30 

5.  Семейная  психотерапия с 

различными возрастными 

группами. 

4 4 - 4 22 30 

6.  Всего 18 18  18  144 

 

6.  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

№ 

п/п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Вид 

занятия 

Труд

оемк

ость 

(ауд. 

час.) 

1. Семейная 

история - 

динамика 

развития 

брачно-

семейных 

отношений 

 

 

 

 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Дайте характеристику каждой стадии 

жизненного цикла семьи. 

2. Приведите примеры разных 

периодизаций развития семейной жизни.  

3. Определите специфику каждой 

стадии жизненного цикла развития 

российской семьи. 

4. Какие проблемы первых лет 

супружеской жизни вы можете выделить? 

Как происходит брачно-семейная 

Дискус-

сия 

Круглый 

стол 

Работа в 

малых 

группах 

2 
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Методоло-

гические 

принципы  и 

методы 

современ-

ного 

семейного 

психолого-

педагоги-

ческого 

консультиро

вания. 

Особенност

и 

консультиро

ваня 

адаптация, каков ее характер и 

содержание? 

5. Какие гендерные изменения 

наблюдаются в современном российском 

обществе,  и каково их влияние на характер 

супружеских и детско-родительских 

отношений? 

6. Назовите основные кризисные 

периоды развития семьи и брачно-

семейных отношений, какие факторы могут 

стимулировать эти кризисы? 

7. Проведите исследование семейной 

истории, используя метод составления 

генограммы, представляющей  форму 

семейной родословной, на которой 

отразите информацию о членах семьи (не 

менее трех поколений). 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Какие  принципы консультационной 

психолого-педагогической работы Вы 

будете использовать в своей практике для 

консультирования субъектов 

образовательного процесса по частным 

психологическим проблемам обучения, 

развития и профессионального 

самоопределения?  

2. С помощью каких методов Вы будете 

изучать опыт семейного воспитания? 

3. Какими профессиональными и 

личностными качествами должен обладать 

педагог, классный руководитель, семейный 

психоконсультант при взаимодействии с 

разными типами семей? 

4. Какие методы и формы работы Вы 

предложили бы для эффективной 

диагностики детско-родительских и 

супружеских отношений? 

5. Вам предстоит объяснить молодому 

специалисту значимость изучения опыта 

семейного воспитания и психолого-

педагогической коррекции детско-

родительских отношений.  Каким образом 

лучше организовать эту работу: 

использовать для диагностики  различные 

Ситуацио

нный 

анализ 
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субъектов 

образовател

ьного 

процесса по 

частным 

психологиче

ским 

проблемам 

обучения, 

развития и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения. 

методы изучения семьи и домашнего 

воспитания; проанализировать 

профессионально значимые качества и 

рассмотреть методологические принципы, 

этический кодекс специалиста, 

работающего с семьей; помочь разобраться 

в направлениях практического 

«применения» полученных данных об 

особенностях семейного воспитания;  

апробировать разработанные  студентами 

на педагогической практике методики и 

провести анализ и коррекцию полученных 

результатов и т.д. 

6. Как семья может повлиять на 

психическое здоровье ребенка и других 

членов семьи? 

2. Семья как 

фактор 

развития и 

воспитания 

ребенка. 

Консультир

ование 

субъектов 

образовател

ьного 

процесса по 

частным 

психологич

еским 

проблемам 

обучения, 

развития и 

профессион

ального 

самоопреде

ления. 
 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Какова специфика эмоциональных 

детско-родительских отношений по 

сравнению  с супружескими? 

2. В чем заключаются основные отличия 

материнской и отцовской любви? 

3. Перечислите типы и детерминанты 

родительского отношения к ребенку. 

4. Назовите известные вам методы 

диагностики детско-родительских 

отношений. 

5. Какие функции в семье выполняет 

система требований и запретов в 

отношении ребенка? 

6. Сравните два понятия «авторитарность» 

и «авторитет». Докажите, что авторитет 

родителей и гуманное воспитание не 

исключают друг друга. 

7. Познакомьтесь с книгой А.С.Макаренко 

«Лекции о воспитании детей» об 

авторитете и других важных особенностях 

семейного воспитания. Выпишите отрывки 

из художественных произведений, в 

которых отражены семейные обычаи, 

традиции и праздники, какие из них могут 

быть использованы в современной семье, а 

какие кажутся устаревшими? 

8. Напишите мини-сочинение,  ответив на 

Диспут 

Творчес-

кие 

задания 

Критичес 

кое 

мышле 

ние 

 

4 
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Подготовка 

молодежи и 

детей к 

семейной 

жизни. 

 

вопрос: «Какие традиции существуют в 

ваших семьях и чтобы вы хотели внести 

нового в развитие традиций и праздников  

в вашей семье? 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Из курсов педагогики и возрастной 

психологии вспомните психологические 

особенности, присущие мальчикам и 

девочкам и составьте рекомендации 

домашнего воспитания сына или дочери. 

2. Разработайте тематику занятия для 

подростка по теме «Родительские 

особенности  воспитания и их  влияние на 

сценарий жизни ребенка и его 

профессиональное самоопределение». 

3. Раскройте сущность и основные 

направления формирования семьянина. 

4. Какие нарушения стилей семейного 

воспитания вы можете отметить?  

5. Дайте анализ значений 

репродуктивных установок на развитие 

семьи в целом. 

6. Комплекс каких установок  должен 

быть сформирован у молодых людей при 

ориентации на брак и родительство? 

7. В чем заключаются особенности 

образовательно-операциональной 

подготовки и развития коммуникативных 

умений и нравственно –ценностных 

установок на семью  и воспитание детей? 

Как социальный опыт ребенка или 

подростка влияет на его интеллектуальное 

развитие и отношения с родителями и 

другими родственниками? 

3. Эффектив-

ность 

взаимодейст

вия семьи, 

школы и 

социальных 

институтов. 

 

 

 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Сформулируйте типичные трудности 

социального педагога в общении с 

родителями? 

2. Средства массовой коммуникации, 

какова их роль и влияние на процесс 

социализации ребенка в семье? 

3. В чем эффективность интеграции 

институтов воспитания на становление 

Дискус-

сия 

Анализ 

конкрет-

ных 

ситуаций 
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Консультир

ование 

субъектов 

образовател

ьного 

процесса по 

частным 

психологич

еским 

проблемам 

обучения, 

развития и 

профессион

ального 

самоопреде

ления. 

Формы и 

методы  

профессио-

нальной 

подготовки 

студентов к 

работе с 

личности ребенка?  

4. Проанализируйте один из журналов или 

газет, адресованных современной семье, 

подготовьте  презентацию статей, данного 

издания на практическом занятии. 

5. Познакомьтесь с книгой Ю. Хямяляйнен 

«Воспитание родителей: концепции, 

направления и перспективы» // Пер. с фин. 

– М.: Просвещение, 1993. – 112 с. Изучите 

одну из моделей воспитания родителей, 

дайте краткую аннотацию понравившейся 

модели.  

6. Почему во многих странах помощь 

родителям в воспитании детей 

рассматривается как в психолого-

педагогическом, так и в социальном 

аспектах?  Ответ поясните. 

7. Выскажите свои  предложения 

педагогического просвещения и обучения 

родителей в образовательных организациях  

и организациях по месту жительства. 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Чем для вас привлекательна 

педагогическая профессия, в частности, 

деятельность социального педагога-

психолога? 

2. В чем должна состоять будущая работа 

социального педагога-психолога с разными 

типами семей, каковы его основные 

функции деятельности в учебно-

воспитательном процессе? 

3. Разработайте тематику, особенности 

подготовки и проведения родительских 

собраний. Что можно использовать в 

работе с родителями, чтобы они были 

активны на родительском собрании? 

4. Как построить подготовительную 

воспитательную работу, чтобы родители 

захотели быть полезными школе и были 

хорошими помощниками   социального 

педагога, психолога и классного 

руководителя в воспитании учащихся? 

5. Проанализируйте проблемные 

педагогические ситуации в процессе 

Круглый 

стол 

Работа в 

парах 

сменного 

состава 
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родителями 

и взаимодей-

ствию с 

семьями 

учащихся. 

 

взаимодействия педагога с разными типами 

семей, родителями и детьми – субъектами 

педагогического процесса. Выделите 

критерии и способы выхода из 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

педагогической деятельности. 

6. Проведите диагностическое 

обследование характера взаимоотношений 

родителей, учащихся и социальных 

педагогов-психологов, используя  опросник 

«Социальный паспорт учащегося и его 

семьи». 

7. Заполните отчет-анкету по анализу 

профессиональных знаний и умений 

социального педагога- психолога, а так же 

выявления и оценки качеств, необходимых 

для работы классным руководителем. 

4. Семейная 

психотера-

пия с 

различными 

возрастными 

группами.   

Консультир

ование 

субъектов 

образовател

ьного 

процесса по 

частным 

психологич

еским 

проблемам 

обучения, 

развития и 

профессион

ального 

самоопреде

ления. 

Программы  

консультиро

вания 

родителей  

и детей 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Программа «Сонатал - школа дородовой 

педагогики» - раннее 

психотерапевтическое и коррекционное 

вмешательство в психическое развитие 

ребенка. 

2. В чем заключаются основные отличия 

материнской и отцовской любви по 

отношению к детям дошкольного и 

младшего школьного возраста?  

3. Охарактеризуйте основные типы 

семейного воспитания в данных 

возрастных группах. Какие ошибки может 

совершать социальный работник при 

посещении семьи? 

4. Какие существуют причины детского 

непослушания? Как их можно определить и 

преодолеть? Можно ли провести 

профилактику и коррекцию негативного 

поведения детей данного возраста? 

5. Может ли игра быть лекарством от 

телесных и душевных недугов?  

6. Как должны поступать родители, если в 

поведении ребенка появились отдельные 

невротические реакции?  

7. Как родители могут помочь своему 

ребенку в преодолении страхов? 

Презента 

ции 

Проектная 

работа 

Круглый 

стол 

Ситуацио

нный 

анализ 
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дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста. 

 

 

 

Программы 

семейного 

психотерапе

втического и 

коррекцион-

ного 

вмешатель-

ства в 

подростко-

вом и 

юношеском 

возрасте. 

 

 

8. Как помочь ребенку в овладении счетом, 

письмом? 

9.  Как помочь ребенку в приготовлении 

уроков?  

10. Что такое интимное воспитание и 

воспитание пониманием для детей  

младшего школьного возраста? 

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Проблемы психологического и 

личностного развития подростков и 

юношей в современных условиях.  

2. Психолого-педагогические и социальные 

факторы  развития деловых качеств 

личности современных подростков. 

3. Какова специфика детско-родительских  

эмоциональных отношений в подростковом 

возрасте по сравнению с супружескими? 

4. Как обнаружить подростковую 

депрессию и помочь подростку выйти из 

нее? Средства и последствия выхода.  

5. Почему дети лгут? Виды и мотивы лжи – 

советы родителям.  

6. Принятие подростками ответственности 

за свою собственную жизнь и 

профессиональное самоопределение. Как 

ребенок может прореагировать на это? 

Почему родителям так тяжело передавать 

ответственность ребенку? 

7. Почему подростк пьют и употребляют 

наркотики? Признаки употребления 

наркотиков.  

8. Каковы приобретения личности в ранней 

юности при взаимодействии с различными 

социальными группами, в том числе и 

родителями,  по сравнению с остальными 

периодами жизни человека. 

5. Социально-

психологиче

ское 

консультиро

вание семьи 

в кризисных 

ситуациях. 

Консультир

Вопросы и задания для обсуждения: 

1. Чем отличаются психологическая, 

педагогическая и социальная модели 

помощи семье и ребенку? 

2. В каких ситуациях психолог или 

социальный работник может нарушить 

конфиденциальность по отношению к 

Творчес-

кие 

задания 

Работа в 

парах 

4 
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ование 

субъектов 

образовате 

льного 

процесса по 

частным 

психологич

еским 

проблемам 

обучения, 

развития и 

профессион

ального 

самоопреде

ления. 
 

семье? 

3. Рассмотрите  и проанализируйте 

специфические проблемы семьи с одним 

родителем.  

4. Каковы могут быть последствия 

материнской депривации для психического 

развития ребенка? 

5. Какими могут быть последствия 

психологической травмы детей, 

переживших насилие в семье? 

6. Почему некоторые родители шутят, что 

«подростковый возраст – это еще один вид 

шизофрении?» 

7. Как семья может влиять на психическое 

здоровье ребенка? 

8. Напишите эссе на тему: «Семья как 

источник ограничений и стресса». 

Приведите примеры из жизни и работ 

психологов и педагогов, рассматривающих 

данную проблему. 

сменного 

состава 

Дискус-

сия 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 

2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 

3. Колонка «KEY» amp R2 1 

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. Это пакет 

программ Microsoft Office и специализированное программное обеспечение. 
№ Наименование Реквизиты лицензии 

(№, дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2010 

ProPlus 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 
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Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на территории 

Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН или 

удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах 

РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из стен 

РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 
 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется  доступ к 

сети Интернет, адрес в сети    

Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС 

РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы  и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия заключенного 

договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 

08.07.2021 г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор 

№ 30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии 

зарегистрированной в установленном 

порядке базы данных материалов  

электронно-библиотечной системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   

установленном порядке электронного 

средства массовой информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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5.  Наличие возможности 

одновременного индивидуального  

доступа к электронно-библиотечной 

системе, в том числе одновременного 

доступа к каждому изданию, 

входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и 

по паролям и логинам 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Основная литература 

1. Биктагирова, Г. Ф. Семейная педагогика: конспект лекций [Электронный 

ресурс]//RU05CLSL05CEOR05C3495., 2015. URL: 

https://openrepository.ru/article?id=202614 

2. Векилова, С.А. Психология семьи [Текст]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.А. Векилова. - М. : Юрайт, 2017. - 308 с. (Бакалавр и 

магистр. Академический курс).   

3. Суслова, Т.Ф. Психология семьи с основами семейного консультирования 

[Текст]: Учебник и практикум для академического бакалавриата/ Т.Ф. Суслова. - М.: 

Юрайт, 2017.-343 с.: ил.-(Бакалавр. Академический курс). 
 

10.2.  Дополнительная литература 

1. Градусова, Л.В. Гендерная педагогика : учебное пособие / Л.В. Градусова. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 177 с. - Библиогр.: с. 158-163. - 

ISBN 978-5-9765-1022-7; То же [Электронный ресурс]. Издательство: Издательство 

«Флинта»-177стр.,URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83436 

(17.09.2018). 

2. Нечаева, А.М. Семейное право и педагогика[Электронный ресурс]//Государство 

и право.2014.URL: http://dlib.eastview.com/browse/doc/41774491 

3. Синельников, А.Б. Семья и брак: кризис или модернизация? [Текст]/А.Б. 

Синельников//Социологический журнал.-2018.-№ т. 24 (1).-С. 95 - 113. 

4. Пономаренко, Т. Семья-это матрица [Текст] / Т. Пономаренко// Таможня. - 

2016. - № 5. - С. 3.  

5. Цветкова, Н.А. Гендерная психология и психология сексуальности: рабочая 

программа учебной дисциплины / Н.А. Цветкова, Р.В. Козьяков. - Москва; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 68 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-6211-3; То же 

[Электронный ресурс].  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480991 

(17.09.2018). 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные технологии 

традиционного, проблемного, программированного, компьютерного и контекстного  

обучения.  

Самостоятельная учебная работа студентов 

 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной составляющей 

образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным законом об образовании 

РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными стандартами РФ, учебными 

программами и планами по всем направлениям и всем дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников информации, 

характерными особенностями которой являются место, время, формы и виды занятий, с 

обязательным включением их контроля и оценки со стороны обучающего.  

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС является 

объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в крепкий фундамент 

для беспрепятственного начала профессиональной трудовой деятельности с 

возможностью дальнейшего самостоятельного обучения в течение всей жизни (Lifelong 

learning), совершенствования имеющихся и приобретения новых навыков и умений на 

уровне, позволяющем передавать накопленный опыт другим. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям, а 

также изучения дополнительных тем и рекомендованной литературы, выполнения 

контрольных  и творческих заданий. Данный вид учебных занятий будет 

способствовать формированию и развитию у студентов самостоятельности, 

творчества и культуры научной организации учебной работы. 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту необходимо 

изучить рекомендованные литературные источники и методические материалы, 

указанные в разделе 10 для повторения лекционного материала и получения 

дополнительных сведений по темам учебной программы дисциплины. Выполнение 

самостоятельных заданий также требует соответствующей подготовленности 

студента по результатам самостоятельного изучения рекомендованного материала. 

При проведении исследовательской работы студенты могут воспользоваться 

литературой, приведённой в учебной программе, а также Интернет-ресурсами. 

Место СРС.  

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. Например: в 

библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, дома/общежитии, Интернет-кафе 

и пр. 
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Время СРС.  

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:1. 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания реферата 

– осмысленное систематическое изложение крупной научной проблемы, темы, 

приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в теме главного, а также 

освоение приемов работы с научной и учебной литературой, приобретение практики 

правильного оформления текстов научно-информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 10 страниц (без библиографического 

списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по теме, из 

них ссылки на 6, учебники не использовать).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и должен 

содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать заголовок. 

Работы, не соответствующие заданию преподавателя, к рассмотрению не 

принимаются и не оцениваются! За нарушение сроков предоставления работ по 

неуважительной причине оценка снижается (применяется коэффициент 0,5). 

Прежде чем защищать реферат необходимо проверить, выполнены и 

следующие требования к его оформлению, содержанию и презентации: 

1. Наличие у работы титульного листа, страницы с оглавлением. 

2. Соответствие названия работы ее содержанию, наличие в работе введения 

и заключения. 

3. Наличие в работе обоснования ее актуальности (Введения). 

4. Соответствие названий глав и параграфов работы их содержанию. 

Наличие в работе прямых цитат. 

5. Соблюдение требований к содержанию и оформлению списка 

литературы. 

6. Глубина проработки материала, грамотное, последовательное и логичное 

изложение сути исследуемой проблемы, имеющихся точек зрения, а также 

собственного взгляда на нее.  

7. Наличие мультимедийной презентации основных положений реферата. 
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Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам  (разделам) и 

подготовки к семинарским занятиям (опрос, сообщение, доклад, 

разноуровневые задачи и задания, коллоквиум, круглый стол, дискуссия) 

 

Семинарские занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, глубоком 

осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, формировании 

профессионального понятийного аппарата и логики мышления, выработке навыков 

работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к семинарским занятиям студент должен начинать с изучения 

рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После этого 

целесообразно подготовить план своего аргументированного сообщения по каждому 

вопросу, обсуждаемому на семинарском занятии. В ходе семинарского занятия 

студенты должны принимать активное участие в обсуждении поставленных 

вопросов, иллюстрируя теоретические положения примерами из рекомендованной 

научной, учебной литературы, а также из источников, найденных самостоятельно. 

На семинарских занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на семинарском 

занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить законченный и 

системный характер, содержать анализ использованных нормативных документов и 

литературы. В ходе своего выступления студент может использовать специально 

подготовленный материал, а также конспект своего ответа. 

При подготовке ответа на семинарском занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

– полнота и конкретность ответа; 

– последовательность и логика изложения; 

– связь теоретических положений с практикой; 

– обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

– наличие качественных и количественных показателей; 

– наличие иллюстраций к ответам в виде фактов, примеров и пр.; 

– уровень культуры речи; 

– использование наглядных пособий,  мультимедийных презентаций и т.п. 

При выполнении письменного задания необходимо продемонстрировать 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, 

уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, 

использование первичных источников, способность самостоятельно осмыслять 

факты, структура и логика изложения). Ответ должен быть полным и развернутым, 

содержать четкие формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. 
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Рекомендации по выполнению и оформлению эссе 

 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться 

фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 

лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и 

изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных 

источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц. По тексту применяется сквозная нумерация, на 

титульном листе страница не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые допустимо 

выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует с абзацного 

отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без использования 

подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, таблицы. Все 

рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается посередине строки 

(Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название рисунка пишется под 

рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, нужно 

знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр подразумевает 

полную свободу творчества, определенные требования к оформлению эссе все же 

существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы и других источников. 

Оформление титульной страницы. 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного листа с 

указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и времени 

выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе. 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести читателя 

в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно остаться вопросов по 
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поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует выдерживать логическую связь 

между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не имеет 

заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения различных 

ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать ссылку 

на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы расположения 

цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может приводиться в 

круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с указанием порядкового 

номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. В 

заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или итоговое 

суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на авторской 

позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, сборники 

конференций и научные статьи в периодических изданиях. Оформляется список 

литературы в соответствии с установленными стандартами. 

 

Методические указания по выполнению творческих заданий, кейс-задач 

 

Творческие задания требуют от обучающихся не простого воспроизводства, 

репродуктирования информации, а проявления креативности, поскольку данный вид  

учебной и внеучебной работы содержит определенный элемент неизвестности и 

имеет, как правило, несколько подходов, альтернативных способов решения данного 

задания. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного 

метода,  особенно практическое и близкое к жизни обучающегося. Данный вид 

творчества придает смысл обучению, мотивирует учащихся. Неизвестность ответа и 

возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на 

персональном опыте, в том числе в содружестве с одногруппниками позволяют 

создать фундамент для сотрудничества, сообучения всех участников 

образовательного процесса, включая педагога. Выбор творческого задания сам по 

себе является творческим подходом для педагога, поскольку требуется найти такое 

задание, которое отвечало бы следующим критериям: 

 не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 

 является практическим и полезным для обучающихся; 

 связано их с жизнью; 

 вызывает интерес у студентов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
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 максимально служит дидактическим и воспитательным целям. 

Варианты тем творческих заданий, кейс-задач, индивидуальных и 

коллективных творческих проектов представлены в разделе ФОНДЫ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине «Основы психологии семьи и 

семейного консультирования». 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста и/или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный материал по 

соответствующим темам, используя конспект лекций, методические указания по 

дисциплине, рекомендуемую литературу, интернет-ресурсы; 3) составить конспект 

материала, вынесенного на самостоятельное изучение, словарь основных понятий; 4) 

выполнить рекомендуемые задания для самостоятельной работы по данной теме 

раздела; 5) внимательно прочитать формулировку контрольной работы и обратить 

внимание на оформление. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, что ответ 

студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем случае не 

зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой 

ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, базового 

учебника и дополнительной литературы. Для самопроверки знаний студент должен 

воспользоваться контрольными вопросами, чтобы оперативно оценить свою 

подготовленность по каждой теме и определить готовность к изучению следующей 

темы, а также для подготовки к аттестационным испытаниям.  

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Основы психологии семьи и семейного консультирования» (оценочные материалы), 

включающие в себя перечень компетенций с указанием индикаторов их 

формирования, описание дескрипторов индикаторов формирования компетенций, 

описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для определения дескрипторов, характеризующих индикаторы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

методические материалы, определяющие дескрипторы, характеризующие 

индикаторы формирования компетенций, разработаны в полном объеме и доступны 

для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО РУДН, 

приказ Ректора № 371 от 21.05.2021), утвержденного Ученым советом РУДН, 

протокол № 10 от 17.05.2021г., в который вошли все без исключения по 

совокупности в полном объеме требования федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата), главный акцент в подготовке бакалавров сделан на 

компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять полученные в 

процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные качества для 

успешной деятельности в избранной им определенной профессиональной области 

называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определенных соответствующим стандартом 

высшего профессионального образования. Овладение компетенциями происходит 

в рамках дисциплин учебного плана в несколько этапов (этапы формирования 

компетенций). 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной или 

нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную 

информацию / сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих 

 иметь представление, 

 проявлять способность, 

 обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), посредством 

освоения которых формируется та или иная компетенция/те или иные 

компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

• содержание дисциплины и  

• образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и разделов 

дисциплины, посвященных формированию конкретных компетенций. 

Образовательные технологии непосредственно подчинены целям и задачам 
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конкретного этапа формирования компетенции. Это определенные виды 

аудиторных учебных действий и самостоятельной работы, это и виды 

промежуточных аттестаций, и методические материалы, которые определяют 

процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

обучающихся в связи с этапами формирования компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во время 

промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в РУДН 

балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных мероприятий 

контролируется уровень сформированности абсолютно всех компетенций, 

предусмотренных стандартом: унивенрсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных. 

При разработке и реализации программы бакалавриата Университет 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной 

деятельности Университета. 

С организационно-методической точки зрения курс «Основные 

стратегии решения конфликтов» построен на принципах логической 

последовательности изложения материала, взаимного сопряжения заявленных 

разделов тем, умеренности, соотнесенной со временем освоения дисциплины, и 

повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися на 

предыдущих курсах бакалавриата; педагогической и производственной 

практиках, соответственно студенты должны владеть знаниями, умениями и 

компетенциями по дисциплинам: «Межкультурной коммуникации», 

«Культурологии», «Возрастной психологии», «Социальной психологии», 

«Социальной педагогике», «Психолого-педагогической диагностике (с 

практикумом)», «Педагогической психологии», «Профессиональной этике в 

психолого-педагогической деятельности», «Психотерапии», «Основам 

психодрамы/Современной психодраме», «Психологической службе в 

образовательном учреждении и коммерческой компании», «Психолого-

педагогическому взаимодействию участников образовательного процесса», 

«Менеджменту организации и управления персоналом», «Основам психологии 

семьи и семейного консультирования». По каждой теме курса студентам 

рекомендуются творческие и интерактивные задания для самостоятельной 

работы, носящие как теоретический, так и прикладной характер.  

Новационными элементами и одновременно методологической основой 

курса является смещение акцентов на интерактивную и самостоятельную 

работу обучающихся. По каждой теме курса студентам рекомендуются 

творческие и интерактивные задания для самостоятельной работы, носящие как 

теоретический, так и прикладной характер.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: умение структурировать и 
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инегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности; 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности; готов применять 

утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи профессионвальной 

деятельности; способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий.  

Полная учебная нагрузка составляет 72 академических часа, из которых 18 

отводится на аудиторные занятия, в том числе - 9 на интерактивную работу, 48 

часов на самостоятельную работу студентов и 6 часов - на текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным дисциплинам/модулям 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  
Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и семестровую. 

Рубежная аттестация проводится в середине семестра, семестровая – в конце.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель дисциплины «Основные стратегии решения конфликтов» 

является комплексной, включающей в себя практическую, образовательную и 

воспитательную составляющие. Данная цель состоит в изучении теоретико – 

методологических основ, законов возникновения, развития различного рода 

социальных конфликтов, способах их предупреждения и конструктивного 

разрешения будет способствовать всесторонней подготовке специалистов –

педагогов-психологов в различных сферах социальной практики; формирование у 

студентов целостного представления о противоречивом и разноплановом 

социальном явлении – конфликте. 

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения конкретных 

задач, предусмотренных данной программой: 

 познакомить студентов с предметом, категориальным аппаратом и 

систематизировать имеющиеся знания о конфликтах на основе системного и 

эволюционного подходов с учетом организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды; 

 изучить методологические и теоретические основы данного научного 

направления, основные практические проблемы современной конфликтологии; 

 рассмотреть сущность конфликтов, их классификации, генезис, 

структуру, функции, в том числе с целью эффективного осуществления 

психологического просвещения, направленного на формирование 

психологической культуры субъектов образовательного процесса, а также по 

проблемам профилактики негативных влияний социальной среды на детей и 

подростков; 

 научиться конструктивно выстраивать свое поведение в конфликтных 

ситуациях с различными социальными группами, в том числе способность 

эффективно осуществлять психологическое просвещение, направленное на 

формирование психологической культуры субъектов образовательного 

процесса, а также по проблемам профилактики негативных влияний 

социальной среды на детей и подростков.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина ««Основные стратегии решения конфликтов» является одной 

из элективных дисциплин Блока 1 вариативной компоненты ОС ВО РУДН 

(Б.1.ДВ.08.02) в системе подготовки академических бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогического образования», профиль 

«Психология образования». 

 

Предшествующие и последующие/параллельные дисциплины,  

направленные на формирование компетенций 

 
№ Шифр и наименование компетенции Предшествую 

щие дисциплины 

Последующие/ 

параллельные 
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(группы дисциплин), 

практики 

дисциплины 

(группы 

дисциплин), 

практики 

Профессиональные компетенций (ПК) 

 Способен осуществлять психологическое 

просвещение, направленное на 

формирование психологической 

культуры субъектов образовательного 

процесса, а также по проблемам 

профилактики негативных влияний 

социальной среды на детей и подростков 

(ПКО-4) 
 

Культурология,  

Основы психодрамы, 

Современная 

психодрама 

Основные 

стратегии 

решения 

конфликтов 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основные стратегии решения конфликтов» 

направлен на формирование у обучающихся следующих общих для всех видов 

профессиональной деятельности компетенций (ОПК): ОПК-6, ОПК-10 и  

профессиональных компетенций (ПК): ПК-22, ПК-27, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по профилю «Психология 

образования, направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата).  

В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине в 

интересах формирования компетенции с учетом требований 

ОС ВО РУДН 

Профессиональные компетенции 

ПКО-4 

Способность 

организовыва 

ть совместную 

и индивидуаль 

ную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

иметь представление об осуществлении психологического 

просвещения, направленного на формирование 

психологической культуры субъектов образовательного 

процесса, а также по проблемам профилактики 

негативных влияний социальной среды на детей и 

подростков 

проявлять способность осуществлять психологическое 

просвещение, направленное на формирование 

психологической культуры субъектов образовательного 

процесса, а также по проблемам профилактики 

негативных влияний социальной среды на детей и 

подростков 
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развития обладать способность осуществлять психологическое 

просвещение, направленное на формирование 

психологической культуры субъектов образовательного 

процесса, а также по проблемам профилактики 

негативных влияний социальной среды на детей и 

подростков 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8-й семестр 

1 Аудиторные занятия (всего) 18 18 

 В том числе: - - 

1.1 Лекции 9 9 

1.2 Прочие занятия 9 9 

 В том числе:   

1.2.1 Практические занятия (ПЗ) - - 

1.2.2 Семинары (С в ИФ) 9 9 

1.2.3 Лабораторные работы (ЛР) - - 

2 Самостоятельная работа (всего) 54 

 

54 

 В том числе:   

2.1 Подготовка реферата 26 26 

2.2 Подготовка докладов на семинарском занятии 4 4 

2.3 Подготовка эссе, творческих заданий, кейс-

задач 

8 8 

2.4 Подготовка и прохождение промежуточной 

аттестации  

6 6 

2.5 Другие виды самостоятельной работы 10 10 

 Вид итоговой аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен 

 Общая трудоемкость (ак.часов) 72 72 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

 п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретические 

основы 

Введение в конфликтологию. Уровни 

проявления и типология конфликтов. Причины 



9 

 

конфликтологии. 

 

 

 

 

 

 

возникновения конфликтов. Структура и функции 

конфликта. Информационный подход к изучению и 

регулированию конфликтов. Технологии управления 

конфликтами. Технологии рационального поведения в 

конфликте. Виды конфликтов и динамика их развития. 

Возможные действия участников конфликта и 

способы их разрешения. Конфликты, их источники и 

причины. Пути профилактики конфликтов. Методы 

профилактики. Стороны конфликта 

2. Внутриличностные 

конфликты.  

Внутриличностные конфликты: общая 

характеристика. Внутриличностные конфликты и 

суицидальное поведение. Психологические условия 

предупреждения и разрешения внутриличностных 

конфликтов. 

3. Конфликты в 

различных сферах 

человеческого 

взаимодействия. 

Конфликты в различных сферах человеческого 

взаимодействия: семейные конфликты, между 

руководителями и подчиненными, в условиях учебной 

деятельности, инновационные конфликты, 

межгрупповые, межгосударственные. 

Прогнозирование, профилактика и технология 

предупреждения конфликтов. Предупреждение 

конфликтов и стресс. В результате изучения темы 

формируются следующие компетенции: способность 

осуществлять психологическое просвещение, 

направленное на формирование психологической 

культуры субъектов образовательного процесса, а 

также по проблемам профилактики негативных 

влияний социальной среды на детей и подростков. 

4. Теория и практика 

разрешения 

конфликтов. 

В результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: способность осуществлять 

психологическое просвещение, направленное на 

формирование психологической культуры 

субъектов образовательного процесса, а также по 

проблемам профилактики негативных влияний 

социальной среды на детей и подростков 

конфликтов. Урегулирование конфликтов с участием 

третьей стороны. Переговорный процесс как способ 

разрешения конфликтов. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. ПЗ ЛР С в ИФ СРС 

 

Всего 
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1.  Теоретические основы 

конфликтологии. 

1 - - 1 14 16 

2.  Внутриличностные 

конфликты. 

1 - - 1 14 16 

3.  Конфликты в различных 

сферах человеческого 

взаимодействия. 

4 - - 4 16 24 

4.  Теория и практика 

разрешения конфликтов. 

3 -  3 10 16 

5.  Всего 9   9 54 72 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

 
№ 

п/

п 

Наименова 

ние 

раздела 

дисциплины 

Тема интерактивного занятия Вид 

занятия 

Трудо-

емк 

ость 

(ауд.час.) 

1. Психология 

конфликта. 

 

 

 

Исследова 

ние и 

диагностика 

конфликта. 

Поведение личности в конфликте и 

самодиагностика конфликтности личности. 

Технология управления конфликтами: 

дидактическая игра «Оценка глубины 

конфликта». Эффективное общение и 

рациональное поведение в конфликте. 

Самооценка внутриличностного конфликта 

личности. 

Сферы конфликтного взаимодействия. 

Сюжетно - ролевая игра: «Потерпевшие 

кораблекрушение». Коррекция и 

управление конфликтом. 

Дискус 

сия 

Дидакти

ческая 

игра 

Сюжет 

но - 

ролевая 

игра 

1 

2. Анализ  и 

описание 

причин 

социальных 

конфликтов 

 

Способы их 

разрешения в 

социальной 

психологии. 

Изучение социальных дилемм и их 

решение. Технологии решения социальных 

дилемм: регулирование, коммуникация, 

изменение системы поощрений, апелляция 

к альтруистическим нормам.  

Способы разжигания конфликтов: 

социальные ловушки, конкуренция, 

ощущение несправедливости. Искаженное 

восприятие информации и особенности 

изменения восприятия. Миротворческие 

стратегии разрешения конфликтов: контакт, 

 

Дебаты 

Презентац

ия 

1 
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сотрудничество, общение и примирение. 

3. Использован

ие разума и 

интуиции 

для 

управления 

конфликтами 

в деятельнос 

ти 

психолога-

педагога. 

Контроль 

эмоциональн

ой сферы 

педагога при 

решении 

конфликтов. 

Преодоление конфликтов посредством 

конструктивного общения. Выбор 

наилучшего стиля действия в конфликтной 

ситуации. Методы общения социального 

педагога с трудными людьми («группы 

социального риска»). Выработка 

альтернатив и принятие эффективных 

решений при разрешении конфликтов. 

Преодоление раздражения, недоверия и 

страха в конфликтной ситуации. Участие 

педагога-психолога в профилактике и 

разрешении конфликтов. Технология 

разрешения конфликта в деятельности 

социального педагога-психолога. 

Способность осуществлять 

психологическое просвещение, 

направленное на формирование 

психологической культуры субъектов 

образовательного процесса, а также по 

проблемам профилактики негативных 

влияний социальной среды на детей и 

подростков. 

 

Работа в 

команде 

Проект 

ная 

работа 

Дискус 

сия 

4 

4. Психологиче

ская 

специфика 

этнических 

конфликтов. 

 

Психологиче

ская 

характеристи

ка 

педагогичес 

ких 

конфликтов.  

Методы 

разрешения 

педагогическ

их 

конфликтов. 

 

 

 

Сущность, предпосылки возникновения 

и виды этнических конфликтов. 

Содержание этнических конфликтов и 

специфика их разрешения. 

Причины и виды конфликтов в 

педагогическом коллективе. Виды 

стрессовых состояний педагога и пути 

выхода из них. Диагностика реакции 

личности педагога на предконфликтные и 

конфликтные ситуации. Конфликты с 

учениками, ссоры с коллегами, 

административным аппаратом и 

родителями и методы их погашения. 

Виды школьных конфликтов. 

Педагогический конфликт: структура, 

сфера, динамика. Игровые методы 

разрешения конфликтов. Посредничество 

учителя в конфликте. Методика 

посредничества по улаживанию 

конфликтов с разными социальными 

группами. Педагогическое 

 

Презент

ация 

Дискусс

ия 

Тренинг 

4 
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Психологиче

ские 

особенности 

семейных 

конфликтов. 

 

 

манипулирование – приемы и методы 

защиты. Манипулирование в 

педагогическом общении. Способность 

осуществлять психологическое 

просвещение, направленное на 

формирование психологической 

культуры субъектов образовательного 

процесса, а также по проблемам 

профилактики негативных влияний 

социальной среды на детей и подростков. 

Психолого-педагогические условия 

успешного общения в семье. Стили 

взаимодействия родителей с детьми и 

проблемы разрешения детско-родительских 

конфликтов. Многообразие конфликтов: 

детские, сиблингов, супружеские, детско-

родительские, поколений, коммунальные, 

деловые и производственные, 

педагогические, социальные, 

внутриличностные. Консультирование 

семьи в ситуации развода. Психолого-

педагогическая помощь детям в 

преодолении конфликтов, страхов, стрессов 

и адаптация семьи к меняющимся 

социальным условиям. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 

2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 

3. Колонка «KEY» amp R2 1 

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. Это 

пакет программ Microsoft Office и специализированное программное обеспечение. 
№ Наименование Реквизиты лицензии 

(№, дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2010 

ProPlus 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 



13 

 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН или 

удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на 

компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из 

стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 
 

N  

п/п 

Основные сведения об 

электронно-библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется  доступ к 

сети Интернет, адрес в сети    

Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС 

РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы  

и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 

08.07.2021 г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». 

Договор № 30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 

20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД 

от 05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базы 

данных материалов  электронно-

библиотечной системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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5.  Наличие возможности 

одновременного индивидуального  

доступа к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее 

чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН 

и по паролям и логинам 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Основная литература 

1. Конфликтология : учебник / ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., граф., ил, схемы - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-02174-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 

(17.09.2018). 

2. Лопарев, А.В. Конфликтология [Текст]: Учебник для академического 

бакалавриата / А.В. Лопарев, Д.Ю. Знаменский. - М. : Юрайт, 2017. - 290 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9068-3: 709.00.  

10.2. Дополнительная литература 

1. Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка персонала: учебное 

пособие / А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - ISBN 978-5-238-01445-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118137 (17.09.2018). 

2. Коноваленко, М.Ю. Психология управления персоналом [Текст]: Учебник 

для академического бакалавриата / М.Ю. Коноваленко, А.А. Соломатин. - 2-е изд. 

- М. : Юрайт, 2017. - 369 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

01091-6: 869.00.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные  технологии 

традиционного, проблемного, программированного, компьютерного и 

контекстного  обучения.  

Самостоятельная учебная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и всем 
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дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, формы 

и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со стороны 

обучающего.  

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в крепкий 

фундамент для беспрепятственного начала профессиональной трудовой 

деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного обучения в течение 

всей жизни (Lifelong learning), совершенствования имеющихся и приобретения 

новых навыков и умений на уровне, позволяющем передавать накопленный опыт 

другим.  

Место СРС.  

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. Например: 

в библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, дома/общежитии, Интернет-

кафе и пр. 

Время СРС.  

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:1. 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам (разделам) на 

семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, творческие задачи и 

задания, коллоквиум, круглый стол, дискуссия) 

Семинарские занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, глубоком 

осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, формировании 

профессионального понятийного аппарата и логики мышления, выработке 

навыков работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к семинарским занятиям студент должен начинать с изучения 

рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После этого 

целесообразно подготовить план своего аргументированного сообщения по 

каждому вопросу, обсуждаемому на семинарском занятии. В ходе семинарского 

занятия студенты должны принимать активное участие в обсуждении 

поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения примерами из 

рекомендованной научной, учебной литературы, а также из источников, 

найденных самостоятельно. Ответ студента на вопрос должен быть полным и 

развернутым, ни в коем случае не зачитываться дословно, подтверждаться 

адекватными примерами.  

На семинарских занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 

нормативных актов и литературы. В ходе своего выступления студент может 
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использовать специально подготовленный материал, а также конспект своего 

ответа. 

При подготовке ответа на семинарском занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и 

пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий, мультимедийных презентаций и т.п. 

При выполнении письменного задания необходимо продемонстрировать 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 

проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность 

отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). Ответ должен 

быть полным и развернутым, содержать четкие формулировки всех определений, 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания 

реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной проблемы, 

темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в теме главного, а 

также освоение приемов работы с научной и учебной литературой, приобретение 

практики правильного оформления текстов научно-информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 15 страниц (без библиографического 

списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по 

теме, из них ссылки на 6, учебники не использовать).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и должен 

содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5.–2008. 
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В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать заголовок. 

Работы, не соответствующие заданию преподавателя, к рассмотрению не 

принимаются и не оцениваются! За нарушение сроков предоставления работ по 

неуважительной причине оценка снижается (применяется коэффициент 0,5). 

Прежде чем защищать реферат необходимо проверить, выполнены и 

следующие требования к его оформлению, содержанию и презентации: 

1. Наличие у работы титульного листа, страницы с оглавлением. 

2. Соответствие названия работы ее содержанию, наличие в работе 

введения и заключения. 

3. Наличие в работе обоснования ее актуальности (Введения). 

4. Соответствие названий глав и параграфов работы их содержанию. 

Наличие в работе прямых цитат. 

5. Соблюдение требований к содержанию и оформлению списка 

литературы. 

6. Глубина проработки материала, грамотное, последовательное и 

логичное изложение сути исследуемой проблемы, имеющихся точек зрения, а 

также собственного взгляда на нее.  

7. Наличие мультимедийной презентации основных положений 

реферата. 

 

Методические указания по выполнению творческих заданий, кейс-

задач 

 

Творческие задания требуют от обучающихся не простого 

воспроизводства, репродуктирования информации, а проявления креативности, 

поскольку данный вид  учебной и внеучебной работы содержит определенный 

элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов, 

альтернативных способов решения данного задания. Творческое задание 

составляет содержание, основу любого интерактивного метода,  особенно 

практическое и близкое к жизни обучающегося. Данный вид творчества придает 

смысл обучению, мотивирует учащихся. Неизвестность ответа и возможность 

найти свое собственное «правильное» решение, основанное на персональном 

опыте, в том числе в содружестве с одногруппниками позволяют создать 

фундамент для сотрудничества, сообучения всех участников образовательного 

процесса, включая педагога. Выбор творческого задания сам по себе является 

творческим подходом для педагога, поскольку требуется найти такое задание, 

которое отвечало бы следующим критериям: 

 не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 

 является практическим и полезным для обучающихся; 

 связано их с жизнью; 

 вызывает интерес у студентов; 

 максимально служит дидактическим и воспитательным целям. 

Варианты тем творческих заданий, кейс-задач, индивидуальных и 

коллективных творческих проектов представлены в разделе ФОНДЫ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине «Основные стратегии решения 

конфликтов». 

 

Рекомендации по выполнению и оформлению эссе 

 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 

проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность 

отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц. По тексту применяется сквозная нумерация, на 

титульном листе страница не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует с 

абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, таблицы. 

Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается посередине 

строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название рисунка пишется 

под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 

нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 

оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы и других источников. 

Оформление титульной страницы. 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного листа с 

указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и времени 

выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе. 
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Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно остаться 

вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует выдерживать 

логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не имеет 

заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. В 

заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или итоговое 

суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на авторской 

позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, сборники 

конференций и научные статьи в периодических изданиях. Оформляется список 

литературы в соответствии с установленными стандартами. 

 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ 

 

Прежде, чем приступить к выполнению теста или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный материал 

по соответствующим темам, используя конспект лекций, методические указания 

по дисциплине, рекомендуемую литературу, интернет-ресурсы; 3) составить 

конспект материала, вынесенного на самостоятельное изучение, словарь 

основных понятий; 4) выполнить рекомендуемые задания для самостоятельной 

работы по данному разделу (теме); 5) внимательно прочитать формулировку 

заданий теста или контрольной работы, обратив внимание на требования 

оформления. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, что 

ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем случае 
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не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. 

Такой ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, 

базового учебника и дополнительной литературы. Для самопроверки знаний 

студент должен воспользоваться контрольными вопросами, чтобы оперативно 

оценить свою подготовленность по каждой теме и определить готовность к 

изучению следующей темы, а также для подготовки к аттестационным 

испытаниям.  

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Основные стратегии решения конфликтов» (оценочные материалы), 

включающие в себя перечень компетенций с указанием индикаторов их 

формирования, описание дескрипторов индикаторов формирования компетенций, 

описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для определения дескрипторов, характеризующих индикаторы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

методические материалы, определяющие дескрипторы, характеризующие 

индикаторы формирования компетенций, разработаны в полном объеме и 

доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

 

 

 

 

 

 

  Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН 

 

   Разработчик:  

         старший педагог ДО ИИЯ ________ __ И.В.Коваленко 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО РУДН), 

утвержденного Ученым советом РУДН, протокол № 39 от 28.12.2020 г. в 

который вошли все без исключения по совокупности в полном объеме 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология образования» 

(уровень бакалавриата), главный акцент сделан на компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять полученные в 

процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные качества для 

успешной деятельности в избранной им определенной профессиональной 

области называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определенных соответствующим 

стандартом высшего профессионального образования. Овладение 

компетенциями происходит в рамках дисциплин учебного плана в несколько 

этапов. 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной или 

нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются 

следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную 

информацию / сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих 

• иметь представление, 

• проявлять способность, 

• обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), посредством 

освоения которых формируется та или иная компетенция/те или иные 

компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

• содержание дисциплины и  

• образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и 

разделов дисциплины, посвященных формированию конкретных компетенций. 

Образовательные технологии непосредственно подчинены целям и задачам 
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конкретного этапа формирования компетенции. Это определенные виды 

аудиторных учебных действий и самостоятельной работы, это и виды 

промежуточных аттестаций, и методические материалы, которые 

определяют процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности обучающихся в связи с этапами формирования компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во время 

промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в РУДН 

балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных мероприятий 

контролируется уровень сформированности абсолютно всех компетенций, 

предусмотренных стандартом: общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных. 

С организационно-методической точки зрения курс «Психологическая 

диагностика детей дошкольного и младшего школьного возраста (с 

практикумом)» построен на принципах логической последовательности 

изложения материала, взаимного сопряжения заявленных разделов тем, 

умеренности, соотнесенной со временем освоения дисциплины, и 

повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися 

при изучении методологии психолого-педагогических исследований, 

качественных и количественных методов психолого-педагогических 

исследований. 

Новационными элементами и одновременно методологической основой 

курса является смещение акцентов на интерактивную и самостоятельную 

работу обучающихся. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: владение системой психолого-

педагогических знаний, включающей в себя знание предмета современной 

психологии и ее основных отраслей, категорий педагогики и психологии, 

специфики развития человека в онтогенезе и основной периодизации 

психического развития в онтогенезе, специфики практической работы 

социального педагога. 

Полная учебная нагрузка составляет 144 академических часа, из которых 

72 отводится на аудиторные занятия и 72 на самостоятельную работу 

студентов. 

Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным дисциплинам/модулям 

включает текущий контроль успеваемости по материалу проходимой темы, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся.  

Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и семестровую. 
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Рубежная аттестация проводится в середине семестра, семестровая – в конце. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель курса «Психологическая диагностика детей дошкольного 

и младшего школьного возраста (с практикумом)» является комплексной, 

включающей в себя практическую, образовательную и воспитательную 

составляющие.  

Практическая цель обучения заключается в практическом применении 

методов современной психолого-педагогической диагностики и практическом 

применении навыков проведения психодиагностического обследования для 

решения профессиональных задач.  

Образовательная цель заключается в формировании у студентов 

правильного представления о современных тенденциях и подходах в 

психологической диагностике детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

Образовательная цель реализуется при условии достижения студентами 

определенного уровня и выработки умения применять знания по 

психологической диагностике.  

Концентрированная подача материала составляет характерную 

особенность программы и обуславливает определенную целостность обучения. 

Воспитательная цель реализуется параллельно с практической и 

образовательной в течение всего периода обучения. \  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения 

конкретных задач, предусмотренных данной программой: 

- формирование умений и навыков диагностической работы с различными 

возрастными группами; 

- формирование умений и навыков адаптации и самостоятельной 

разработки диагностических методик.  

- формирование представлений об основных понятияъ психодиагностики и 

умение оперировать ими; 

- формирование представлений о связи теоретических положений 

психодиагностики с практикой; 

- формирование представлений об особенностях психолого-педагогической 

диагностики детей дошкольного и школьного возраста, основанной на 

принципах изучения детской психики. 

- приобретение способности осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении; 

 - приобретение способность проводить диагностику уровня развития 

личностных и метапредметных образовательных результатов 

обучающихся 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Дисциплина «Психологическая диагностика детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (с практикумом)» относится к Вариативной 

части Блока 1 учебного плана (Б1.В.21) в системе подготовки академических 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология образования». 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций 
 

№ Шифр и 

наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины, практики 

Профессиональные компетенции 

1 ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

 Психотерапия; 

Психокоррекция 

Учебная практика  

Производственная (в 

т.ч. Преддипломная) 

практика  

2 ПКО-2 Способен 

проводить диагностику 

уровня развития 

личностных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов обучающихся 

Качественные и 

количественные 

методы психолого-

педагогических 

исследований 

Психолого-

педагогическая 

диагностика (с 

практикумом) 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций: ОПК-5 

и профессиональных (ПКО) компетенций: ПКО-2 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Психология образования», по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения и навыки) в интересах формирования 

компетенции с учетом требований ОС ВО РУДН 

Профессиональные компетенции 

ОПК-5 

Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении  

иметь представление о методах контроля и оценки 

результатов образования, механизмы выявления и 

коррекции трудностей в обучении. 

проявлять способность осуществлять контроль и 

оценку результатов образования, выявлять и 

корректировать трудности в обучении. 

обладать навыком самостоятельно осуществлять 

контроль и оценку результатов образования, 

выявлять и корректировать трудности в обучении 

ПКО-2 Способен 

проводить 

диагностику уровня 

развития 

личностных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

иметь представление о методах сбора и первичной 

обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики.  

проявлять способность осуществлять сбор и 

первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики.  

обладать навыком самостоятельно осуществлять 

сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и 

диагностики. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5-й семестр 

1. Аудиторные занятия (всего) 36 36 

 В том числе:   

1.1. Лекции 18 18 

1.2. Прочие занятия 18 18 

 В том числе:   
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1.2.2. Практические занятия (ПЗ) 18 18 

1.2.2. Семинары (С) - - 

1.2.3. Лабораторные работы (ЛР) - - 

2. Самостоятельная работа (всего) 108 108 

 В том числе:   

2.1. Подготовка реферата 20 10 

2.2. Подготовка выступлений на коллоквиуме 10 10 

2.3. Подготовка доклада на семинарском занятии 20 10 

2.4. Подготовка и прохождение промежуточной 

аттестации 

8 8 

 Другие виды самостоятельной работы 50 50 

 Общая трудоемкость (ак.часов) 144 144 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Предмет, объект, 

история и задачи 

психодиагностики. 

Новые тенденции в 

развитии 

психодиагностики. 

Компьютеризация 

психологической 

диагностики  

Понятие психодиагностики, ее предмет и задачи. 

Области применения психодиагностики: 

Основные принципы психодиагностики: принцип 

отражения, принцип развития, принцип 

диалектической связи сущности и явления, 

принцип единства сознания и деятельности, 

личностный принцип. Понятие метода и 

методики.  
 

2.  Диагностика 

интеллектуального 

развития 

Понятие интеллекта. Походы к определению 

интеллекта. Невербальные тесты интеллекта: 

Доски форм Э. Сегена, Прогрессивные матрицы 

Дж. Равена, тест рисования Гудинаф-Харриса, 

Интеллектуальный тест, свободный от влияния 

культуры. (Л. А. Венгер, В. И. Лубовский,  

М. К. Акимова и др.). Тест умственного развития 

младших школьников (ТУРМШ). Тест 

умственного развития подростков (ТУРП). 

Методика диагностики социального интеллекта 
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Дж. Гилфорда 

В результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: способен проводить 

диагностику уровня развития личностных и 

метапредметных образовательных результатов 

обучающихся 

3.  Диагностика 

творческих 

способностей 

Понятие креативности. (Торренс, Спирмен, 

Симпсон, С. Медник и др.). (Д.Б. Богоявленская, 

Я.А. Пономарев,  

Е.И. Щебланова, Е.Е. Туник и др.). 

Южнокалифорнийский тест дивергентной 

продуктивности (тест Дж. Гилфорда). Тест  

Е.П. Торренса. Тест креативности Джонсона. Тест 

вербальной креативности (RAT) С. Медника. 

Опросник креативности Джозефом С. Рензулли и 

Роберта К. Хартмана  

В результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: способен проводить 

диагностику уровня развития личностных и 

метапредметных образовательных результатов 

обучающихся 

4.  Диагностика 

специальных и 

профессиональных 

способностей 

Трехфакторная модель профориентации 

американца Ф. Парсонса. развитие системы 

профконсультации в США, Германии и др. 

странах. Прикладные исследования в 

промышленности Г. Мюнстерберга. Теория 

профессионального выбора Дж. Холланда. 

Области применения тестов способностей. В 

результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: способен осуществлять 

контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

5.  Тесты достижений и 

критериально-

ориентированные 

тесты. Диагностика 

черт и типов 

личности 

Понятие тестов достижений, их особенности и 

отличие от тестов способностей. Отличие тестов 

достижений от других тестов. Основы 

конструирования тестов достижений. Требования 

к конструированию критериально-

ориентированных тестов. Критериально-

ориентированное тестирование в отечественной 

психодиагностике. Личностная диагностика. Типы 

черт и их соотношение между собой. Понятие 

психологического портрета личности. Личностные 

опросники, их классификация  

В результате изучения темы формируются 
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следующие компетенции: способен проводить 

диагностику уровня развития личностных и 

метапредметных образовательных результатов 

обучающихся; способность осуществлять 

контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

6.  Принципы 

диагностики 

эмоционально-

волевой сферы.  

Диагностика 

психодинамических 

особенностей 

человека. 

Психодиагностика 

характера 

Понятие тревоги, тревожности и страхов, их 

признаки и причины возникновения.  Задачи 

диагностики эмоциональной сферы детей, 

подростков и взрослых.  Субъективные и 

объективные критерии в диагностике волевых 

качеств личности. Задачи диагностики волевых 

качеств личности детей и подростков. 

Аппаратурные методы диагностики основных 

свойств нервной системы. 

Электроэнцефалографические методы, 

рефлексометрия, КЧМ и др. аппаратурные 

методики. Теппинг-тест и его диагностические 

возможности для диагностики свойств нервной 

системы. Опросниковые методы диагностики 

свойств нервной системы: Диагностика 

проявлений силы и лабильности нервной системы 

в мыслительно-речевой деятельности. Опросник 

Г. Айзенка. Опросник формально-динамических 

свойств индивидуальности Русалова. Проблема 

изучения характера в психодиагностике. 

Современные типологии характера Э. Фромма, 

К. Леонгарда, А.Е. Личко и др. Понятие 

акцентуации характера. Классификация типов 

акцентуации характера. Характериологический 

опросник К. Леонгарда. 

Патохарактериологический опросник ПДО. В 

результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: способен осуществлять 

контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

7.  Психологические 

методы диагностики 

мотивации. 

Психодиагностика 

самосознания 

Понятие мотивации в психологии. Виды 

психодиагностических методов изучения 

мотивации: анкеты, экспертные оценки, 

личностные опросники. Проективные тесты и 

репертуарные методики диагностики 

потребностей и мотивов. Проблема диагностики 

самосознания. Диагностика уровня притязаний и 
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самооценки, их виды и специфика использования 

для разных возрастных групп. 

Метод измерения локуса контроля, их варианты. 

Метод семантического дифференциала Ч. Осгута. 

Методы косвенного исследования семантики. 

Репертуарный тест ролевых конструктов 

Дж. Келли.  

В результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: способен осуществлять 

контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении. 

8.  Психодиагностика 

межличностных 

отношений 

Межличностные отношения как объект 

диагностики. Общая характеристика методов 

социально-психологического исследования: 

наблюдение, опрос, анализ документов, тесты, 

аппаратурные методы. Процедура проведения 

социометрического метода. Структурные 

элементы межличностных отношений в 

социометрическом исследовании: 

социометрический статус (звезды-лидеры, 

предпочитаемые, отвергнутые-оттесненные, 

изолированные-пренебрегаемые), индекс 

групповой сплоченности. Мотивация выбора как 

способ преодоления недостатков 

социометрического выбора. Опросниковый метод 

в диагностике межличностных отношений 

поведения К.Н. Томаса, экспресс-опросник по 

изучению социально-психологического климата в 

трудовом коллективе, диагностическая шкала-

опросник Ф. Фидлера, опросник групповой 

сплоченности К. Сишора. Опросники 

удовлетворенности браком и детско-родительских 

отношений  

9.  Диагностика 

психического 

развития на ранних 

этапах онтогенеза 

Психодиагностика развития младенцев и 

дошкольников. Принципы разработки и 

применения психодиагностических методов в 

школьной практике.  

В результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: способен осуществлять 

контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины Лекц. 

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

. 

занятия 

Семи

нары СРС 
Всего 

 

1. Предмет, объект, история и 

задачи психодиагностики. 

Компьютеризация 

психологической 

диагностики. 

Новые тенденции в 

развитии 

психодиагностики 

4 4 - - 8 16 

2. Диагностика 

интеллектуального 

развития 

4 4 - - 8 16 

3. Диагностика творческих 

способностей 

4 4 - - 8 16 

4. Диагностика специальных 

и профессиональных 

способностей 

4 4 - - 8 16 

5. Тесты достижений и 

критериально-

ориентированное тесты. 

Диагностика черт и типов 

личности 

4 4 - - 8 16 

6 Принципы диагностики 

эмоционально-волевой 

сферы. Диагностика 

психодинамических 

особенностей человека. 

Психодиагностика 

характера 

4 4 - - 8 16 

7. Психологические методы 

диагностики мотивации. 

Психодиагностика 

самосознания 

4 4 - - 8 16 

8. Психодиагностика 

межличностных отношений 

4 4 - - 8 16 

9. Диагностика психического 

развития на ранних этапах 

онтогенеза 

4 4 - - 8 16 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ –НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 
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7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемк

ость 

( ауд. 

час.) 

1. Предмет, 

объект, история 

и задачи 

психодиагности

ки. 

Компьютеризац

ия 

психологическо

й диагностики. 

Новые 

тенденции в 

развитии 

психодиагности

ки 

Предмет, объект, история и задачи 

психодиагностики. Новые тенденции в 

развитии психодиагностики. 

Компьютеризация психологической 

диагностики. Психодиагностика как область 

психологических знаний. Психодиагностика 

как научная дисциплина и практическая 

деятельность для контроля и оценки 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявления и коррекции 

трудностей в обучении. Понятие о 

психодиагностическом процессе, его этапы. 

Этика и правовые основы 

психодиагностики: основные принципы 

психодиагностики; морально-этические 

аспекты психологического обследования; 

профессиональные требования к 

психодиагносту. Предыстория развития 

психодиагностики, основные источники его 

становления (экспериментальная, 

дифференциальная прикладная психология и 

тестология). 

4 

2. Диагностика 

интеллектуально

го развития 

Диагностика интеллектуального развития 

для диагностики уровня развития 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся. Тестологические концепции 

интеллекта: факторная теория интеллекта Ч. 

Спирмена, иерархический подход к 

структуре интеллекта (Бине, Г. Айзенка); 

модели интеллекта по Терстоуну, Гилфорду, 

Айзенку, Кеттелу, Стренбергу 

4 

3. Диагностика 

творческих 

способностей 

Диагностика творческих способностей в 

контексте диагностики уровня развития 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся. Понятие социального и 

эмоционального интеллекта и их 

4 
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диагностика. Методика диагностики 

социального интеллекта Дж. Гилфорда 

4. Диагностика 

специальных и 

профессиональн

ых способностей 

Диагностика специальных и 

профессиональных способностей как 

составляющие контроля и оценки 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявления и коррекции 

трудности в обучении. Тестирование в 

сфере профессиональной деятельности. 

Диагностика профессиональных 

способностей. 

4 

5. Тесты 

достижений и 

критериально-

ориентированно

е тесты. 

Диагностика 

черт и типов 

личности 

Тесты достижений и критериально-

ориентированное тесты в диагностике 

уровня развития личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся. Диагностика 

черт и типов личности. Понятие тестов 

достижений, их особенности. Тесты учебных 

и профессиональных достижений.  

Виды тестов достижений (устные, 

письменные, тесты исполнения). Тесты 

достижений по конкретным учебным 

предметам и широко ориентированные 

тесты достижений, их функции. Основы 

конструирования тестов достижений. Типы 

данных о личностных особенностях. 

Принципы составления комплексного 

портрета личности.  
 

4 

6. Принципы 

диагностики 

эмоционально-

волевой сферы. 

Диагностика 

психодинамичес

ких 

особенностей 

человека. 

Психодиагности

ка характера 

Принципы диагностики эмоционально-

волевой сферы при осуществлении 

контроля и оценки формирования 

результатов образования обучающихся, 

выявлении и коррекции трудностей в 

обучении. Диагностика психодинамических 

особенностей человека. Психодиагностика 

характера. Проективные методики 

диагностики личности. Общая 

характеристика свойств нервной системы и 

темперамента. Аппаратурные методы 

диагностики основных свойств нервной 

4 
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системы (электроэнцефало-графические 

методы, рефлексометрия, КЧМ и др. 

аппаратурные методики). Проблема 

изучения характера в психодиагностике. 

Методы диагностики черт характера. 

Диагностика акцентуации черт характера.  

7. Психологически

е методы 

диагностики 

мотивации. 

Психодиагности

ка самосознания 

Психологические методы диагностики 

мотивации при проведении диагностики 

уровня развития личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся. 

Психодиагностика самосознания. 

Комплексные методики исследования 

мотивации. 

Диагностика мотивации достижений. 

Методики диагностики самооценки. 

Методики диагностики уровня притязаний. 

Психосемантические методы диагностики 

самосознания. Методики исследования 

самоотношения.  
 

4 

8. Психодиагности

ка 

межличностных 

отношений 

Психодиагностика межличностных 

отношений. Социометрический метод в 

диагностике малых групп. Опросниковые 

методы в диагностике межличностных 

отношений. Диагностика родительско-

детских отношений 

4 

9. Диагностика 

психического 

развития на 

ранних этапах 

онтогенеза 

Диагностика психического развития на 

ранних этапах онтогенеза. Интерактивные 

методы. Экспертные оценки. 

Критериальный анализ поведения.  

Контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в 

обучении. Диагностика уровня развития 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся 

4 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование оборудования Количество 
1. Переносной проектор (BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 
2. Ноутбук Fuji (Siemens)  1 
3. Колонка «KEY» amp R2 1 
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) Программное обеспечение  

 

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. Это 

пакет программ Microsoft Office и специализированное программное 

обеспечение. 

№ Наименование Реквизиты лицензии 

(№, дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 

2010 ProPlus 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН 

или удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на 

компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации 

из стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 
 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой 

имеется  доступ к сети Интернет, адрес в 

сети    Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы  и заключенном с 

ним договоре, включая срок действия 

заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 08.07.2021 г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 30-

7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 22.12.2020 

г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии зарегистрированной 

в установленном порядке базы данных 

материалов  электронно-библиотечной 

системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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4.  Сведения о наличии зарегистрированного 

в   установленном порядке электронного 

средства массовой информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

5.  Наличие возможности одновременного 

индивидуального  доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и по 

паролям и логинам 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 

1. Кулагина, И. Ю.  Психология детей младшего школьного возраста : 

учебник и практикум для вузов / И. Ю. Кулагина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. 

2. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / М. К. Акимова [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 301 с.  

3. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов / М. К. Акимова [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Акимова, М. К.  Психологическая диагностика умственного развития 

детей : учебное пособие для вузов / М. К. Акимова, В. Т. Козлова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. 

2. Белякова, Е. Г.  Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие 

для вузов / Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 243 с. 

3. Донцов Д.А. Психологическая диагностика. (Бакалавриат). 

(Специалитет). Учебник и практикум / Д.А. Донцов. – Москва: РУСАЙНС, 

2020 – 292 с. 

4. Духновский, С. В. Психодиагностика: учебник и практикум для вузов / С. 

В. Духновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. 

5. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Возрастно-педагогическое консультирование : 

практическое пособие / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 307 с. 

6. Подольский, А. И.  Диагностика подростковой депрессивности : учебное 

пособие для вузов / А. И. Подольский, О. А. Идобаева, П. Г. Хейманс. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 174 с. 

7. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Кошелева [и 

др.]; под редакцией А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 373 с. 
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8. Рамендик, Д. М.  Практикум по психодиагностике : учебное пособие для 

вузов / Д. М. Рамендик, М. Г. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные 

технологии традиционного, проблемного, программированного, 

компьютерного и контекстного обучения.  

11.1 Аудиторная самостоятельная учебная работа студента включает: 

Самостоятельная учебная работа студента  

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и 

всем дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, 

формы и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со 

стороны обучающего.  

Cамостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям, 

а также изучения дополнительных тем и рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных заданий. Данный вид учебных занятий будет 

способствовать формированию и развитию у студентов самостоятельности, 

творчества и культуры научной организации учебной работы. 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту 

необходимо изучить рекомендованные литературные источники и 

методические материалы, указанные в разделе 10 для повторения лекционного 

материала и получения дополнительных сведений по темам учебной 

программы дисциплины. Выполнение самостоятельных заданий также требует 

соответствующей подготовленности студента по результатам самостоятельного 

изучения рекомендованного материала. При проведении исследовательской 

работы студенты могут воспользоваться литературой, приведённой в учебной 

программе, а также Интернет-ресурсами. 

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в 

крепкий фундамент для беспрепятственного начала профессиональной трудовой 
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деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного обучения в течение 

всей жизни (Lifelong learning), совершенствования имеющихся и приобретения 

новых навыков и умений на уровне, позволяющем передавать накопленный опыт 

другим.  

Место СРС 

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. Например: 

в библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, дома/общежитии, 

Интернет-кафе и пр. 

Время СРС 

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа – 1:3. 

 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам 

(разделам) на семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, 

коллоквиум) 

 

Семинарские занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, 

глубоком осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, 

формировании профессионального понятийного аппарата и логики мышления, 

выработке навыков работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к семинарским занятиям студент должен начинать с изучения 

рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После этого 

целесообразно подготовить план своего аргументированного сообщения по 

каждому вопросу, обсуждаемому на семинарском занятии. В ходе 

семинарского занятия студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из рекомендованной научной, учебной литературы, а также из 

источников, найденных самостоятельно. Ответ студента на вопрос должен быть 

полным и развернутым, ни в коем случае не зачитываться дословно, 

подтверждаться адекватными примерами.  

На семинарских занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 

нормативных актов и литературы. В ходе своего выступления студент может 

использовать специально подготовленный материал, а также конспект своего 

ответа. 

При подготовке ответа на семинарском занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 
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- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, 

примеров и пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий, мультимедийных презентаций и 

т.п. 

При выполнении письменного задания необходимо продемонстрировать 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 

проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность 

отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). Ответ 

должен быть полным и развернутым, содержать четкие формулировки всех 

определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими 

примерами. 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания 

реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 

теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 15 страниц (без библиографического 

списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по 

теме, из них ссылки на 6, учебники не использовать).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и 

должен содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать 

заголовок. 

Работы, не соответствующие заданию преподавателя, к рассмотрению не 

принимаются и не оцениваются! За нарушение сроков предоставления работ по 

неуважительной причине оценка снижается (применяется коэффициент 0,5). 

Прежде чем защищать реферат необходимо проверить, выполнены и 
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следующие требования к его оформлению, содержанию и презентации: 

1. Наличие у работы титульного листа, страницы с оглавлением. 

2. Соответствие названия работы ее содержанию, наличие в работе 

введения и заключения. 

3. Наличие в работе обоснования ее актуальности (Введения). 

4. Соответствие названий глав и параграфов работы их содержанию. 

Наличие в работе прямых цитат. 

5. Соблюдение требований к содержанию и оформлению списка 

литературы. 

6. Глубина проработки материала, грамотное, последовательное и 

логичное изложение сути исследуемой проблемы, имеющихся точек 

зрения, а также собственного взгляда на нее.  

7. Наличие мультимедийной презентации основных положений 

реферата. 

 

Рекомендации по написанию и оформлению эссе 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 

проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность 

отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц 

По тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе страница 

не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует с 

абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, таблицы. 

Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается посередине 

строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название рисунка 

пишется под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 

нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 
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оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы. 

Оформление титульной страницы 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного листа 

с указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и времени 

выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно 

остаться вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует 

выдерживать логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не 

имеет заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. В 

заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или итоговое 

суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на авторской 

позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, 

сборники конференций и научные статьи в периодических изданиях. 

Оформляется список литературы в соответствии с установленными 

стандартами. 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный 

материал по соответствующим темам, используя конспект лекций, 
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методические указания по дисциплине, рекомендуемую литературу, интернет-

ресурсы; 3) составить конспект материала, вынесенного на самостоятельное 

изучение, словарь основных понятий; 4) выполнить рекомендуемые задания 

для самостоятельной работы по данному разделу (теме); 5) внимательно 

прочитать формулировку заданий теста или контрольной работы, обратив 

внимание на требования оформления. 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, что 

ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем случае 

не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. 

Такой ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, 

базового учебника и дополнительной литературы. Для самопроверки знаний 

студент должен воспользоваться контрольными вопросами, чтобы оперативно 

оценить свою подготовленность по каждой теме и определить готовность к 

изучению следующей темы, а также для подготовки к аттестационным 

испытаниям. Для подготовки ответа на 3 вопрос билета студент должен 

подготовить стилистический анализ фрагмента из произведения англоязычного 

автора. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Психологическая диагностика детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» (оценочные материалы), включающие в себя перечень компетенций с 

указанием индикаторов их формирования, описание дескрипторов индикаторов 

формирования компетенций, описание шкал оценивания, типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для определения дескрипторов, 

характеризующих индикаторы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, методические материалы, 

определяющие дескрипторы, характеризующие индикаторы формирования 

компетенций, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на 

странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

Разработчик:  

Кандидат психологических наук, старший преподаватель 

кафедры социальной педагогики ИИЯ РУДН__________________________________ 

Т.А. Лыкова  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО РУДН, 

приказ Ректора № 371 от 21.05.2021), утвержденного Ученым советом РУДН, 

протокол № 10 от 17.05.2021г., в который вошли все без исключения по 

совокупности в полном объеме требования федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата), главный акцент в подготовке бакалавров сделан на 

компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять полученные в 

процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные качества для 

успешной деятельности в избранной им определенной профессиональной области 

называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определенных соответствующим стандартом 

высшего профессионального образования. Овладение компетенциями происходит 

в рамках дисциплин учебного плана в несколько этапов (этапы формирования 

компетенций). 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной или 

нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную 

информацию / сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих 

 иметь представление, 

 проявлять способность, 

 обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), посредством 

освоения которых формируется та или иная компетенция/те или иные 

компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

 содержание дисциплины и  

 образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и разделов 

дисциплины, посвященных формированию конкретных компетенций. 

Образовательные технологии непосредственно подчинены целям и задачам 
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конкретного этапа формирования компетенции. Это определенные виды 

аудиторных учебных действий и самостоятельной работы, это и виды 

промежуточных аттестаций, и методические материалы, которые определяют 

процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

обучающихся в связи с этапами формирования компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во время 

промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в РУДН 

балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных мероприятий 

контролируется уровень сформированности абсолютно всех компетенций, 

предусмотренных стандартом: универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных. 
При разработке и реализации программы бакалавриата Университет 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной 

деятельности Университета. 

С организационно-методической точки зрения курс «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса» построен 

на принципах логической последовательности изложения материала, взаимного 

сопряжения заявленных разделов тем, умеренности, соотнесенной со временем 

освоения дисциплины, и повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися на 1 

курсе бакалавриата; соответственно студенты должны владеть знаниями, 

умениями и компетенциями по дисциплинам: «Философии», «Межкультурной 

коммуникации/Русский язык как иностранный в межкультурной коммуникации», 

«Культурологии», «Введение в профессию», «Общей  психологии (с 

практикумом)», «Анатомии и возрастная физиология», «Общим основам 

педагогики», «Основам педиатрии и гигиены», «Безопасности 

жизнедеятельности», «Учебная ознакомительная  практика». По каждой теме 

курса студентам рекомендуются творческие и интерактивные задания для 

самостоятельной работы, носящие как теоретический, так и прикладной характер.  

Новационными элементами и одновременно методологической основой 

курса является смещение акцентов на интерактивную и самостоятельную 

работу обучающихся. По каждой теме курса студентам рекомендуются 

творческие и интерактивные задания для самостоятельной работы, носящие как 

теоретический, так и прикладной характер.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: умение структурировать и 

интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности; 

готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

профессиональной деятельности.  

Полная учебная нагрузка составляет 72 академических часа, из которых 36 

отводится на аудиторные занятия, в том числе - 18 на интерактивную работу и 30 
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часов на самостоятельную работу студентов и 6 часов - на текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным дисциплинам/модулям 

включает текущий контроль успеваемости по материалу проходимой темы, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель дисциплины: повышение эффективности педагогического 

общения – главный резерв совершенствования всего учебно-воспитательного 

процесса, которая заключается в формировании  у студентов системы 

теоретических знаний, практических умений и навыков в области психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса; 

дисциплина должна привить обучающимся новые, актуальные требованиям 

жизни, навыки взаимодействия с другими людьми не только в системе 

образования, но и с различными социальными группами общества; а, главное, 

должна быть направлена  на освоение закономерностей, принципов и 

формирование компетенций в психолого-педагогическом общении, что создаст 

возможность участнику социальных контактов разобраться в самом себе,  

позволит избежать субъективизма в оценке других и конструктивно выстроить 

взаимодействие в образовательном процессе. 

 Конечная цель обучения достигается в результате выполнения конкретных 

задач, предусмотренных данной программой: 

изучение теоретических и прикладных основ организации и управления 

психолого-педагогическим взаимодействием участников педагогического 

процессе на основе реализации программ и формирования и развития 

универсальных учебных действий, направленных на достижение 

метапредметных образовательных результатов; 

 освоение технологии эффективного психолого-педагогического 

взаимодействия педагога с воспитанниками, их семьями, коллегами, 

администрацией и психологами образовательной организации; 

 успешная коммуникативная деятельность педагога обеспечивает 

оптимальное педагогическое общение и является частью его профессионального 

мастерства;  

 способностью эффективно взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ, что «создает наилучшие условия для развития мотивации учащихся и 

творческого характера учебной деятельности, для правильного формирования их 

личности»; 

 оптимальное педагогическое общение обеспечивает благоприятный 

эмоциональный  климат обучения (в частности воспрепятствует возникновению 

«психологических барьеров»); 

 оптимальное педагогическое общение обеспечивает «управление 

социально-психологическими процессами в детском коллективе и позволяет 

максимально использовать в учебном процессе личностные особенности учителя» 

(А.А. Леонтьев);  

 педагог должен в совершенстве овладеть средствами педагогического 

взаимодействия - педагогической техникой, вербальными и невербальными 

средствами общения с субъектами педагогического процесса; 

 развитие коммуникативных умений педагога выступает средством 

раскрытия «прекрасной личности учителя» (А.С.Макаренко); 
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 способность к реализации программ и формирования 

универсальных учебных действий, направленных на достижение 

метапредметных образовательных результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОП ВО 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» является одной из дисциплин (модулей) вариативной 

компоненты (Б1.О.02.14) ОС ВО РУДН, в системе подготовки академических 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогического 

образования»,  профиль «Психология образования» (уровень бакалавриата). 

. 

Предшествующие и последующие дисциплины,  

направленные на формирование компетенций 

 
№ Шифр и наименование компетенции Предшествую 

щие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин), 

практики 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин), 

практики 

1. Общепрофессиональные компетенции  

  Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ (ОПК-7). 

Общая 

психология (с 

практикумом) 

- 

2. Профессиональные компетенций 

  Способен к реализации программ и 

формирования универсальных учебных действий, 

направленных на достижение метапредметных 

образовательных результатов (ПКО-1).  

Основы 

экономики и 

менеджмента 

История 

педагогики и 

образования 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Процесс освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса» направлен на 

формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-7 и ПК-1, в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по профилю 

«Психология образования», по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» ( уровень бакалавриата) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
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Код  и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине в 

интересах формирования компетенции с учетом требований 

ОС ВО РУДН 

1. Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 

Способен 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

- иметь представление об основах организации и 

особенностях педагогического взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

- проявлять способность к организации совместной 

деятельности и межличностному взаимодействию с 

участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

- обладать способностью самостоятельно организовать 

совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных 

программ 

2. Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен к 

реализации 

программ и 

формирования 

универсальных 

учебных действий, 

направленных на 

достижение 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

- иметь представление о методах реализации 

программ и формирования универсальных учебных 

действий, направленных на достижение метапредметных 

образовательных результатов 

- проявлять способность к эффективной реализации 

программы и формированию универсальных учебных 

действий, направленных на достижение метапредметных 

образовательных результатов 

- обладать способностью самостоятельной реализации 

программ и формирования универсальных учебных 

действий, направленных на достижение метапредметных 

образовательных результатов 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

72 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 18 18 

Из них в интерактивной форме (ИФ): 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   
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Курсовой проект (работа) - - 

Реферат 14 14 

Подготовка и прохождение промежуточной 

аттестации 
6 6 

Другие виды самостоятельной работы   

Письменные дом.задания, подготовка докладов, 

рефератов и творческих работ, анализ и 

интерпретация методик, отчеты к учебным 

фильмам, организация и проведение деловых игр, 

тренингов,  подготовка презентаций и т.д. 

16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (ак. час)                                                                   

Общая трудоемкость (зач. ед.) 
72 72 

2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

№        

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Социально-

психологический 

анализ общения. 

 

 

 

 

Категории 

отношений и 

общения в 

теоретической 

психологии и 

педагогике. 

 

 

 

 

Социальная 

психология в 

профессиональной 

деятельности 

учителя. 

Общение как предмет изучения. Общая 

характеристика общения и его функции. Виды 

межличностного общения. Характеристика 

коммуникативной, перцептивной и интерактивной 

сторон общения. Стратегии взаимодействия: 

подавление, манипуляции, партнерство. Виды 

словесных воздействий учителя на учащихся. 

Многообразие типов отношений. Роль отношений 

в психологии и педагогике. Общение как обмен 

информацией. Общение как межличностное 

взаимодействие. Общение как понимание людьми друг 

друга. «Значимый другой» в системе межличностных 

отношений. Принцип деятельностного 

опосредствования отношений людей в группе. 

Многоуровневая структура межличностных отношений. 

Групповая сплоченность и совместимость, ее уровни. 

Личность в общении и деятельности. 

Учитель и общество. Коммуникативная культура и 

этика педагога. Взаимоотношения в системе «учитель – 

ученик». Взаимоотношения в педагогическом 

коллективе. Характеристика и особенности 

взаимоотношений учителя и родителей.  

2. Психолого-

педагогическое 

Сущность психолого-педагогического 

взаимодействия. Педагогическое общение как форма 
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взаимодействие как 

базовая категория 

педагогики. 

 

Мастерство 

педагогического 

взаимодействия. 

взаимодействия педагогов и учащихся. Стратегии 

психолого-педагогического взаимодействия.  

В результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: способность 

взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных 

программ. Совместная деятельность педагогов и 

учащихся как способ реализации педагогического 

взаимодействия.  

Культура общения учителя и учащихся. 

Педагогический такт учителя. Развитие 

коммуникативных способностей учителя. Убеждение и 

внушение в педагогическом процессе. Приемы 

педагогического взаимодействия. 

3. Руководство 

детскими группами 

и коллективами в 

педагогическом 

процессе. 

 

 

 

 

 

Технология 

педагогического 

общения и 

установления 

педагогически 

целесообразных 

взаимоотношений. 

Обучение детей общению и взаимодействию с 

людьми. Возрастные возможности научения детей 

коммуникативным умениям и навыкам. Понятие об 

индивидуальности классного коллектива. Управление 

межличностными отношениями в детских группах и 

коллективах. Самоуправление деятельностью 

подростков и юношей. Организация детской групповой 

деятельности. Развитие личности в детских группах и 

коллективах: пути практического решения данной 

задачи.  

Педагогическое общение в структуре 

деятельности учителя – воспитателя. Особенности и 

содержание технологии педагогического общения. 

Коммуникативная задача: её специфика и этапы 

решения. Стадии педагогического общения и 

последовательность их реализации.  

4. Преподаватель в 

структуре 

межличностных 

отношений. 

 

 

 

Взаимодействие 

педагога с разными 

социальными 

группами.  

 

 

 

 

Стиль и взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, их диагностика и 

технологическая характеристика. Причины и виды 

конфликтов в коллективе. Виды стрессовых состояний 

педагога и пути выхода из них. Подготовка учителя к 

организации благоприятной психосоциальной среды для 

развития учащихся. 

Педагог в структуре управления школой. В 

результате изучения темы формируются следующие 

компетенции: способность к реализации программ и 

формирования универсальных учебных действий, 

направленных на достижение метапредметных 

образовательных результатов. Взаимодействие 

педагога с учителями – предметниками, с семьей 

учащихся, с социальным педагогом и школьным 
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Невербальная 

коммуникация в 

педагогическом 

процессе. 

психологом. Классный руководитель и среда. Педагог и 

клубные объединения учащихся. 

Общие представления о средствах 

педагогического воздействия. Речь и жестикуляция. 

Роль и функция жестов педагога в процессе обучения. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекц. ПЗ ЛР 

С в 

ИФ 
СРС 

 

Всего 

 

1.  Социально-психологический 

анализ общения. 

Характеристика 

коммуникативной, 

перцептивной и интерактивной 

сторон общения. 

Социальная психология в 

профессиональной 

деятельности учителя. 

4 6 - 6 8 18 

2.  Психолого-педагогическое 

взаимодействие как базовая 

категория педагогики. 

Специфика общения с 

коллегами, учениками и их 

родителями. 

4 2 - 2 10 16 

3.  Руководство детскими 

группами и коллективами в 

педагогическом процессе. 

Технология педагогического 

общения и установления 

педагогически целесообразных 

взаимоотношений. 

Возрастное развитие 

межличностных отношений. 

6 6 - 6 10 22 

4.  Преподаватель в структуре 

межличностных отношений. 

Взаимодействие педагога с 

разными социальными 

группами. Классный 

руководитель и среда. 

Невербальная коммуникация в 

педагогическом процессе. 

4 4  4 8 16 

5.  Всего 18 18  18 36 72 

 

6.  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

 

 



12 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

ем 

кость 

(ауд. 

час.) 

1. Характеристика 

коммуникатив 

ной, 

перцептивной и 

интерактивной 

сторон общения. 

Сущность и 

особенности 

профессиональн

ой деятельности 

педагога –

психолога. 

 

 

  

 

 

 

Экспресс – 

диагностика 

личностных 

особенностей и 

функциональног

о состояния 

человека в 

процессе 

общения. 

Понятие коммуникативного барьера. Воздействие в 

процессе коммуникации и уровни обмена 

информацией. Механизмы социальной перцепции. 

Особенности социального стереотипа. Структура 

межличностного взаимодействия. 

Виды профессиональной деятельности и 

способы взаимодействия с различными группами. 

Психологическое обеспечение  образовательного 

процесса. Гармонизация социальной среды 

образовательной организации. Основные методы и 

приемы работы и взаимодействия педагога – 

психолога. Способность эффективно 

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

Психологическая поддержка творчески одаренных 

школьников и учащихся с проблемами развития. 

Взаимодействие классного руководителя и семьи. 

Проблема правильного распознавания 

индивидуальных особенностей и психологического 

состояния человека. Основные признаки телесной 

конституции и особенности речи людей с 

характерами различных типов. Основные телесные 

сигналы функционально-эмоционального состояния 

человека. Диагностика эмоционального состояния 

человека по случайным эмоциональным рисункам. 

Анализ реальных примеров случайных рисунков. 

6 

2. Специфика 

общения с 

коллегами, 

учениками и их 

родителями. 

Взаимодействие 

школы и семьи 

как фактор 

повышения 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Механизмы общения. Управление собой и 

другим человеком в общении. Умение слушать: 

особенности, виды и правила. Конфликты между 

учениками, ссоры с коллегами и методы их 

погашения. 

Педагогическая культура: сущность, условия 

формирования.  Диагностика и изучение семьи. 

Особенности эффективного педагогического 

взаимодействия. Действенность форм 

взаимодействия учителя и родителей, их 

квалифицированное просвещение.  

2 

3. Возрастное Функции, позиции, средства и компетентность 6 
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развитие 

межличностных 

отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение и 

деятельность в 

дошкольном,  

младшем 

школьном и 

подростковом 

возрасте. 

в общении. Обратная связь и контакт с партнером по 

взаимодействию. Позиция педагогического 

воздействия в общении с ребенком. Общение в 

группе детей. Общение как сотрудничество. 

Способность к реализации программ и 

формирования универсальных учебных действий, 

направленных на достижение метапредметных 

образовательных результатов. Зона актуального и 

ближайшего развития индивида.  

Виды деятельности и их взаимодействие в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. Игра и 

развитие ребенка. Кризис подросткового возраста и 

характер отношений с социумом. Отношения с 

людьми в ранней юности. Подростковая и 

юношеская дружба и стремление к установлению 

близких взаимоотношений. 

4. Невербальное 

поведение и 

общение. 

 

 

 

 

Характеристика 

и диагностика 

невербальных 

способов 

общений. 

 

Невербальная коммуникация: происхождение, 

основные типы. Коммуникативное поведение: позы, 

жесты, выражение лица, взгляд, голосовые сигналы. 

Влияние внешности на отношения людей в 

профессиональных отношениях. Влияние территории 

и личностного пространства на общение. 

Виды жестов и их диагностика. Жесты в 

педагогическом процессе. Графологический анализ 

почерка человека и его взаимодействие с 

профессиональной деятельностью педагога. 

Диагностика эмоционального состояния личности 

учителя по внешним признакам. 

4 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 

2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 

3. Колонка «KEY» amp R2 1 

 

1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. Это 

пакет программ Microsoft Office и специализированное программное обеспечение. 
№ Наименование Реквизиты лицензии Кол-во 
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(№, дата) 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2010 

ProPlus 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН или 

удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на 

компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из 

стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 
 

N  

п/п 

Основные сведения об 

электронно-библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется  доступ к 

сети Интернет, адрес в сети    

Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС 

РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы  

и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 

08.07.2021 г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». 

Договор № 30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 

20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД 

от 05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базы 

данных материалов  электронно-

библиотечной системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

5.  Наличие возможности 

одновременного индивидуального  

доступа к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее 

чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН 

и по паролям и логинам 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература 

1. Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 

144 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-2015-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200 

(17.12.2018).  

2. Волчков Эдуард Григорьевич. Психология общения [Электронный 

ресурс] 2015. URL: https://openrepository.ru/article?id=245557 

3. Корягина Наталья Александровна.Психология общения [Текст] : 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.А. Корягина, 

Н.В. Антонова, С.В. Овсянникова. - М. : Юрайт, 2016. - 440 с. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-7794-3: 819.00. 

 

б) дополнительная литература 

1. Семёнов Алексей. Воспитание - это общее дело [Текст] / А. Семёнов// 

Ректор вуза. - : , 2015.- № 4. - С. 8 - 9. 

2. Социальная психология общения [Текст]: Монография / под общ. ред. 

А.Л. Свенцицкого. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 256 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-

5-16-012186-4 : 600.00. 

3. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учебное пособие / А.М. 

Столяренко. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00972-0; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823 (17.09.2018). 

 

 

 

https://openrepository.ru/article?id=245557
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные технологии 

традиционного, проблемного, программированного, компьютерного и 

контекстного  обучения.  

 

Самостоятельная учебная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и всем 

дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, формы 

и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со стороны 

обучающего.  

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в крепкий 

фундамент для беспрепятственного начала профессиональной трудовой 

деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного обучения в течение 

всей жизни (Lifelong learning), совершенствования имеющихся и приобретения 

новых навыков и умений на уровне, позволяющем передавать накопленный опыт 

другим. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям, а 

также изучения дополнительных тем и рекомендованной литературы, выполнения 

контрольных  и творческих заданий. Данный вид учебных занятий будет 

способствовать формированию и развитию у студентов самостоятельности, 

творчества и культуры научной организации учебной работы. 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту 

необходимо изучить рекомендованные литературные источники и методические 

материалы, указанные в разделе 10 для повторения лекционного материала и 

получения дополнительных сведений по темам учебной программы дисциплины. 

Выполнение самостоятельных заданий также требует соответствующей 

подготовленности студента по результатам самостоятельного изучения 

рекомендованного материала. При проведении исследовательской работы 

студенты могут воспользоваться литературой, приведённой в учебной программе, 

а также Интернет-ресурсами. 

Место СРС.  

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. Например: 

в библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, дома/общежитии, Интернет-
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кафе и пр. 

Время СРС.  

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:1. 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания 

реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной проблемы, 

темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в теме главного, а 

также освоение приемов работы с научной и учебной литературой, приобретение 

практики правильного оформления текстов научно-информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 10 страниц (без библиографического 

списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по 

теме, из них ссылки на 6, учебники не использовать).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и должен 

содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать заголовок. 

 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам  (разделам) 

и подготовки к семинарским занятиям (опрос, сообщение, доклад, 

разноуровневые задачи и задания, коллоквиум, круглый стол, дискуссия) 

 

Семинарские занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, глубоком 

осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, формировании 

профессионального понятийного аппарата и логики мышления, выработке 

навыков работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к семинарским занятиям студент должен начинать с изучения 

рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После этого 

целесообразно подготовить план своего аргументированного сообщения по 

каждому вопросу, обсуждаемому на семинарском занятии. В ходе семинарского 

занятия студенты должны принимать активное участие в обсуждении 

поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения примерами из 

рекомендованной научной, учебной литературы, а также из источников, 

найденных самостоятельно. 
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На семинарских занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 

нормативных документов и литературы. В ходе своего выступления студент 

может использовать специально подготовленный материал, а также конспект 

своего ответа. 

При подготовке ответа на семинарском занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

– полнота и конкретность ответа; 

– последовательность и логика изложения; 

– связь теоретических положений с практикой; 

– обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

– наличие качественных и количественных показателей; 

– наличие иллюстраций к ответам в виде фактов, примеров и пр.; 

– уровень культуры речи; 

– использование наглядных пособий и т.п. 

 

Рекомендации по выполнению и оформлению эссе 

 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 

проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность 

отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц. По тексту применяется сквозная нумерация, на 

титульном листе страница не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует с 

абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, таблицы. 

Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается посередине 

строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название рисунка пишется 

под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 
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нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 

оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы и других источников. 

Оформление титульной страницы. 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного листа с 

указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и времени 

выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе. 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно остаться 

вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует выдерживать 

логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не имеет 

заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. В 

заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или итоговое 

суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на авторской 

позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, сборники 

конференций и научные статьи в периодических изданиях. Оформляется список 

литературы в соответствии с установленными стандартами. 
 

Методические указания по выполнению творческих заданий 

 

Творческие задания требуют от обучающихся не простого 

воспроизводства, репродуктирования информации, а проявления креативности, 



20 

 

поскольку данный вид  учебной и внеучебной работы содержит определенный 

элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов, 

альтернативных способов решения данного задания. Творческое задание 

составляет содержание, основу любого интерактивного метода,  особенно 

практическое и близкое к жизни обучающегося. Данный вид творчества придает 

смысл обучению, мотивирует учащихся. Неизвестность ответа и возможность 

найти свое собственное «правильное» решение, основанное на персональном 

опыте, в том числе в содружестве с одногруппниками позволяют создать 

фундамент для сотрудничества, сообучения всех участников образовательного 

процесса, включая педагога. Выбор творческого задания сам по себе является 

творческим подходом для педагога, поскольку требуется найти такое задание, 

которое отвечало бы следующим критериям: 

 не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 

 является практическим и полезным для обучающихся; 

 связано их с жизнью; 

 вызывает интерес у студентов; 

 максимально служит дидактическим и воспитательным целям. 

Варианты тем творческих заданий, кейс-задач, индивидуальных и 

коллективных творческих проектов представлены в разделе ФОНДЫ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса» 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста и/или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный материал 

по соответствующим темам, используя конспект лекций, методические указания 

по дисциплине, рекомендуемую литературу, интернет-ресурсы; 3) составить 

конспект материала, вынесенного на самостоятельное изучение, словарь 

основных понятий; 4) выполнить рекомендуемые задания для самостоятельной 

работы по данной теме раздела; 5) внимательно прочитать формулировку 

контрольной работы и обратить внимание на оформление. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, что 

ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем случае 

не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. 

Такой ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, 

базового учебника и дополнительной литературы. Для самопроверки знаний 

студент должен воспользоваться контрольными вопросами, чтобы оперативно 

оценить свою подготовленность по каждой теме и определить готовность к 

изучению следующей темы, а также для подготовки к аттестационным 

испытаниям.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса»  (оценочные материалы), включающие в себя перечень компетенций с 

указанием индикаторов их формирования, описание дескрипторов индикаторов 

формирования компетенций, описание шкал оценивания, типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для определения дескрипторов, 

характеризующих индикаторы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, методические материалы, определяющие 

дескрипторы, характеризующие индикаторы формирования компетенций, 

разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице 

дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

  Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН 

 

 

 

   Разработчик:  

         старший педагог ДО ИИЯ ________ __ И.В.Коваленко 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО 

РУДН), утвержденного Ученым советом РУДН, протокол № 39 от 28.12.2020 

г., в который вошли все без исключения по совокупности в полном объеме 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата), главный 

акцент сделан на компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять полученные 

в процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные качества для 

успешной деятельности в избранной им определенной профессиональной 

области называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определенных соответствующим 

стандартом высшего профессионального образования. Овладение 

компетенциями происходит в рамках дисциплин учебного плана в несколько 

этапов. 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной или 

нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются 

следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную 

информацию / сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих 

иметь представление, 

проявлять способность, 

обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), 

посредством освоения которых формируется та или иная компетенция/те или 

иные компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

 содержание дисциплины и  

 образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и 

разделов дисциплины, посвященных формированию конкретных 

компетенций. Образовательные технологии непосредственно подчинены 
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целям и задачам конкретного этапа формирования компетенции. Это 

определенные виды аудиторных учебных действий и самостоятельной 

работы, это и виды промежуточных аттестаций, и методические 

материалы, которые определяют процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности обучающихся в связи с этапами формирования 

компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во 

время промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в 

РУДН балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных 

мероприятий контролируется уровень сформированности абсолютно 

всех компетенций, предусмотренных стандартом: общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных. 

С организационно-методической точки зрения курс «Практический 

курс русского языка как иностранного» построен на принципах логической 

последовательности изложения материала, взаимного сопряжения заявленных 

разделов тем, умеренности, соотнесенной со временем освоения дисциплины, 

и повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися 

при изучении «Русский язык как иностранный», «Основы риторики и 

коммуникации». 

Новационными элементами и одновременно методологической 

основой курса является смещение акцентов на интерактивную и 

самостоятельную работу обучающихся. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: владение системой 

лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

грамматических, лексических, словообразовательных явлений и 

стилистических закономерностей развития изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей; владение основными дискурсивными 

способами реализации коммуникативных целей высказывания в текущем 

коммуникативном контексте; владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания – композиционными элементами текста; владение 

основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; умение использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, 

извинение, просьба). 

 Полная учебная нагрузка составляет 108 академических часа, из которых 

36 отводится на аудиторные занятия и 72 на самостоятельную работу 

студентов.  

Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным 

дисциплинам/модулям включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников.   



 

 
5 

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся.  
Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и семестровую. 

Рубежная аттестация проводится в середине семестра, семестровая – в конце.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель курса является комплексной, включающей в себя 

практическую, образовательную и воспитательную составляющие. Данная 

цель подчиняется задаче подготовки студентов в такой степени, чтобы они 

могли осознанно подходить к тексту как целому, рассматривая его в единстве 

формы и идейного содержания, и, используя различные методы и приемы 

стилистического анализа, научились раскрывать парадигматические и 

синтагматические связи. 

Практическая цель обучения заключается в практическом применении 

теоретических основ русского языка, выразительных средств языка и 

применение приобретенных знаний в процессе перевода текста с целью более 

глубокого его понимания.  

Образовательная цель заключается в формировании у студентов 

правильного представления о современных тенденциях и подходах в 

переводческой деятельности.  

Образовательная цель реализуется при условии достижения студентами 

определенного уровня и выработки умения применять знания с целью 

осуществления стилистического анализа и глубокого толкования и понимания 

текста.  

Концентрированная подача материала составляет характерную 

особенность программы и обуславливает определенную целостность 

обучения. 

Воспитательная цель реализуется параллельно с практической и 

образовательной в течение всего периода обучения. В достижении этой цели 

особая роль отводится материалам, направленным на решение задач развития 

художественного вкуса, нормализации языка, а также развития умения 

правильно и выразительно говорить и писать.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения 

конкретных задач, предусмотренных данной программой: 

 освоение теоретического материала, относящегося к профессиональной 

деятельности  переводчика, его прав, обязанностей и ответственности;  

 ознакомление с различными типами текста как объекта переводческой 

деятельности; 

 получение знаний относительно видов и форм, приемов, методов 

перевода;  

 формирование правильных представлений о современных требованиях 

к точности перевода и переводческой эквивалентности; 

 ознакомление с наиболее часто встречающимися переводческими 

трудностями и путями их преодоления; 

 формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 
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 приобретение навыков в установлении толерантных 

профессионально-коммуникативных отношений, основанных на 

уважительном отношении к культурным, социальным, социально-

политическим реалиям и ценностям российского общества, на знании 

норм и правил эффективного взаимодействия, принятых в российских 

профессионально-деловых сообществах; 

 приобретение знаний в научно-исследовательской деятельности на 

русском языке, а также в умении оформлять научно-квалификационные 

работы на русском языке; 

 приобретение навыков в осуществлении непрерывного 

профессионально-коммуникативного саморазвития и 

самосовершенствования в сфере русскоязычной научно-

профессиональной и профессионально-деловой коммуникации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Практический курс русского языка как иностранного» 

относится к Дисциплинам по выбору Блока 1 учебного плана (Б1.В.1) ОС ВО 

РУДН по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология образования».   

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные  

на формирование компетенций 

 

№ Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины  

Последующие 

дисциплины, 

практики 

Универсальные компетенции 

 Способность к 

коммуникации в 

межличностном и 

межкультурном 

взаимодействии на 

русском как 

иностранном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

владения 

взаимосвязанными и 

взаимозависимыми 

видами репродуктивной 

и продуктивной 

иноязычной речевой 

- Русский язык и 

культура речи. 

Русский язык как 

иностранный в 

формате 

общеевропейских 

компетенций. 

Практический курс 

профессиональноор

иентированного 

перевода на базе 

русского языка как 

иностранного. 

Теория перевода на 

базе русского языка 
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деятельности, такими 

как аудирование, 

говорение, чтение, 

письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, 

социокультурной, 

учебно-

профессиональной, 

официально-деловой и 

научной сферах 

общения (УК-4) 

 

как иностранного, 

Переводческий 

практикум на базе 

русского языка как 

иностранного  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование и 

овладение у обучающихся следующих универсальных компетенций (УК): УК-

4 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Психология образования», по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата).    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 

Код  и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (знания, умения и навыки) в 

интересах формирования компетенции с учетом 

требований ОС ВО РУДН 

Универсальные компетенции 

УК-4 

Способность к 

коммуникации в 

межличностном и 

межкультурном 

взаимодействии на 

русском как 

иностранном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

иметь представление об особенностях 

коммуникации в межличностном и 

межкультурном взаимодействии на основе 

владения взаимосвязанными и 

взаимозависимыми видами репродуктивной 

и продуктивной иноязычной речевой 

деятельности, такими как аудирование, 

говорение, чтение, письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, социокультурной, 

учебно-профессиональной, официально-

деловой и научной сферах общения 
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основе владения 

взаимосвязанными 

и 

взаимозависимыми 

видами 

репродуктивной и 

продуктивной 

иноязычной 

речевой 

деятельности, 

такими как 

аудирование, 

говорение, чтение, 

письмо и перевод в 

повседневно-

бытовой, 

социокультурной, 

учебно-

профессиональной, 

официально-

деловой и научной 

сферах общения  

 

проявлять способность: осуществлять 

коммуникацию в межличностном и 

межкультурном взаимодействии на основе 

владения взаимосвязанными и 

взаимозависимыми видами репродуктивной 

и продуктивной иноязычной речевой 

деятельности, такими как аудирование, 

говорение, чтение, письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, социокультурной, 

учебно-профессиональной, официально-

деловой и научной сферах общения  

обладать способностью к коммуникации в 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии на основе владения 

взаимосвязанными и взаимозависимыми 

видами репродуктивной и продуктивной 

иноязычной речевой деятельности, такими 

как аудирование, говорение, чтение, письмо и 

перевод в повседневно-бытовой, 

социокультурной, учебно-профессиональной, 

официально-деловой и научной сферах 

общения 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1-й семестр 

1. Аудиторные занятия (всего) 36 36 

 В том числе   

1.1. Лекции - - 

1.2. Прочие занятия 36 36 

 В том числе:   

1.2.2. Практические занятия (ПЗ 36 36 

1.2.2. Семинары (С) - - 

2. Самостоятельная работа (всего) 72 72 

 В том числе:   

2.1. Курсовой проект (работа) - - 

2.2. Расчетно-графические работы - - 

2.3. Реферат  - - 
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2.4. Подготовка и прохождение 

промежуточной аттестации 

2 2 

 Другие виды самостоятельной работы 70 70 

 Общая трудоемкость (ак.часов) 108 108 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

1. Фонетический 

практикум 

 

Звуки русского языка и система их записи 

(фонетическая транскрипция). Международный 

фонетический алфавит. Чтение транскрипции. 

Сравнение русских гласных и согласных звуков. 

Длительность звуков. Слогоделение.  

Чтение русских гласных букв в ударных слогах. 

Гласные буквы в неударных слогах. Чтение гласных и 

согласных букв в определенных сочетаниях, в 

различных позициях. 

Словесное ударение. Ударение главное и 

второстепенное. Фразовое и логическое ударение. 

Ритм и интонация русской речи. Основные тоны: 1) 

нисходящий, 2) восходящий, 3) нисходящий-

восходящий. 

Интонация повествовательных, вопросительных и 

побудительных предложений (простых и сложных). 

Эмфатическая интонация. Интонационные 

особенности академического (научного) стиля речи. 

Понятие о звуковой и письменной формах языка. 

Различие между звуком и буквой. Органы речи. 

Отличие фонетического строя русского языка. 

Понятие о смысловой группе. Полные и 

редуцированные формы служебных слов. Сочетания 

согласных.  

В результате изучения темы формируются следующие 

компетенции: приобретение знаний стилей речи и их 

интонационных особенностей, способствующих 

коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
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2. 

 

Язык медиа-

текстов 

Тексты медийных сообщений, рассматривающие 

учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности, по следующей тематике: 

  «Средства массовой информации»,  

 «Визиты, контакты, переговоры»,  

 «Международное сотрудничество»,  

 «Проблемы социальной сферы»,  

 «Проблемы окружающей среды». 

В результате изучения темы формируются знания в 

области понимания медиатекстов. 

3. Основные 

литературные 

стили речи 

Язык художественной литературы, способствующий 

непрерывному профессионально-

коммуникативному саморазвитию и 

самосовершенствованию в сфере русскоязычной 

научно-профессиональной и профессионально-

деловой коммуникации. 

Основные литературные стили речи: поэзия, 

художественная проза, публицистика, стиль медийных 

сообщений, научный стиль, стиль официальных 

документов.  

Произведения классической художественной 

литературы (проза, поэзия). В результате изучения 

темы формируются следующие компетенции: 

установление и поддержание толерантных 

профессионально-коммуникативных отношений с 

российскими деловыми партнерами. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ Наименование раздела дисциплины Лекц. Пр. 

зан. 

Сем. СРС Всего 

час 

1 Фонетический практикум - 18 - 24 42 

2 Язык медиа-текстов  - 9 - 24 33 

3 Основные литературные стили речи  - 9 - 24 33 

 Всего  36  72 108 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 
 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость 

( ауд. час.) 

1 Фонетический 

практикум 

 

Звуки русского языка и система их 

записи (фонетическая 

транскрипция). Международный 

фонетический алфавит. Чтение 

транскрипции. 

Сравнение русских гласных и 

согласных звуков. 

Длительность звуков. Слогоделение.  

Чтение русских гласных букв в 

ударных слогах. Гласные буквы в 

неударных слогах. Чтение гласных и 

согласных букв в определенных 

сочетаниях, в различных позициях. 

Словесное ударение. Ударение 

главное и второстепенное. Фразовое 

и логическое ударение. 

Ритм и интонация русской речи. 

Основные тоны: 1) нисходящий, 2) 

восходящий, 3) нисходящий-

восходящий. 

Интонация повествовательных, 

вопросительных и побудительных 

предложений (простых и сложных). 

Эмфатическая интонация. 

Интонационные особенности 

академического (научного) стиля 

речи. 

Понятие о звуковой и письменной 

формах языка. Различие между 

звуком и буквой. Органы речи. 

Отличие фонетического строя 

русского языка. 

Понятие о смысловой группе. 

Полные и редуцированные формы 

служебных слов. Сочетания 

согласных.  

Различные стили речи и их 

интонационные особенности, 

18 
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способствующие коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

2 Язык медиа-

текстов 

Тексты медийных сообщений, 

рассматривающие учебные 

ситуации, благоприятные для 

развития личности, по следующей 

тематике: 

  «Средства массовой 

информации»,  

 «Визиты, контакты, 

переговоры»,  

 «Международное 

сотрудничество»,  

 «Проблемы социальной 

сферы»,  

 «Проблемы окружающей 

среды». 
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3 Основные 

литературные 

стили речи 

Язык художественной литературы, 

способствующий непрерывному 

профессионально-

коммуникативному саморазвитию 

и самосовершенствованию в сфере 

русскоязычной научно-

профессиональной и 

профессионально-деловой 

коммуникации. 

Основные литературные стили речи: 

поэзия, художественная проза, 

публицистика, стиль медийных 

сообщений, научный стиль, стиль 

официальных документов.  

Произведения классической 

художественной литературы (проза, 

поэзия), способствующие 

установлению и поддержанию с 

российскими деловыми 

партнерами толерантных 

профессионально-

коммуникативных отношений. 

9 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 
2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 

3. Колонка «KEY» amp R2 1 
 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. 

Это пакет программ Microsoft Office и специализированное программное 

обеспечение. 

 
№ Наименование Реквизиты лицензии (№, 

дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 

2010 ProPlus 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН или 

удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на 

компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из 

стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 
 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется  доступ к сети 

Интернет, адрес в сети    Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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2.  Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы  и 

заключенном с ним договоре, включая 

срок действия заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 

08.07.2021 г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 

30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии 

зарегистрированной в установленном 

порядке базы данных материалов  

электронно-библиотечной системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   установленном 

порядке электронного средства 

массовой информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

5.  Наличие возможности одновременного 

индивидуального  доступа к 

электронно-библиотечной системе, в 

том числе одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в  

электронно-библиотечную систему, не 

менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и по 

паролям и логинам 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1. Основная литература 

1. Караванова Л.Ж. Диво дивное, чудо чудное русский язык: учебное 

пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2020. – 194 с. : ил. – ISBN 978-5-209-10210-6. 

2. Теремова Р.М. Русский язык как иностранный. Актуальный разговор: 

учебное пособие для вузов. — 3-еизд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020.—318 

с. — (Высшее образование). 

https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2020/04/Russkij-yazyk-kak-inostrannyj. 

3. Русский язык как иностранный: учебник и практикум для вузов / 

под ред. Н.Д. Афанасьевой. — М.: Юрайт, 2020. — 350с. — (Высшее 

образование). 

https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2020/04/Russkij-yazyk-kak-inostrannyj. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Кейко А.С. Экскурсия по Московскому Кремлю [Текст/электронный 

ресурс]: Учебное пособие / А.С. Кейко, О.М. Кутсони. - Электронные 

текстовые данные. - М.: Изд-во РУДН, 2018. - 73 с. : ил. - ISBN 978-5-209-

08180-7  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=466038&idb=0 

2. Русский язык как иностранный. Культура речевого общения 

[Текст/электронный ресурс]: Учебник для академического бакалавриата / 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=466038&idb=0
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И.А. Пугачев [и др.]. - Электронные текстовые данные. - М.: Юрайт, 2016. - 

231 с.: ил. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5585-9  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=446579&idb=0 

3. Тесты по грамматике русского языка как иностранного. Базовый и 

первый уровни общего владения языком [Текст/электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Т.В. Шустикова; Под ред. Т.В. Шустиковой, В.А. 

Кулаковой. - 4-е изд., стер.; - М.: Изд-во РУДН, 2017, 2018. - 84 с.: ил. - ISBN 

978-5-209-07677-3. - ISBN 978-5-209-08443-3  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470183&idb=0  

 

4. Карапетян Н.Г. Готовимся участвовать в дискуссии на русском языке. 

Обучение профессиональному дискуссионному общению. 

[Текст/электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для иностранных 

студентов старших курсов / Н.Г. Карапетян, Н.М. Черненко. - Электронные 

текстовые данные. - М.: Изд-во РУДН, 2014. - 53 с. : ил. - ISBN 978-5-209-

05869-4  

http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=428030&idb=

0 

5. Руденко-Моргун О.И. Учим русский самостоятельно и на уроке. 

Глаголы: Учебное пособие по русскому языку как иностранному. Уровень А1 

[Электронный ресурс] = Studying Russian Ourselves and at the Lesson. Verbs: 

Russian as a Foreign Language Tutorial Book. Level A1 / О.И. Руденко-Моргун, 

А.Л. Архангельская, А.Н. Аль-Кайси. - Электронные текстовые данные. - М.: 

Изд-во РУДН, 2018. - 168 с.: ил. - ISBN 978-5-209-08645-1.  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470632&idb=0 

6. Тренировочный тест по русскому языку как иностранному: 2 

сертификационный уровень [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Н. 

Хворикова [и др.]. - Электронные текстовые данные. - М.: Изд-во РУДН, 

2018. - 73 с. - ISBN 978-5-209-08813-4.   

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470183&idb=0 

7. Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура 

[Электронный ресурс]: Сборник статей 2 Международной научно-

практической конференции. Москва, РУДН, 29–30 марта 2018 г.: в 2 т. Т. 2 / 

Под общ. ред. А.В. Должиковой, В.В. Барабаша. - Электронные текстовые 

данные. - М.: Изд-во РУДН, 2018. - 470 с.: ил. - ISBN 978-5-209-08628-4. - 

ISBN 978-5-209-08630-7 (т. 2).   

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470325&idb=0 

 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=446579&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470183&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=428030&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=428030&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470632&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470183&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470325&idb=0
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Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные 

технологии традиционного, проблемного, программированного, 

компьютерного и контекстного обучения.  

Самостоятельная учебная работа студента включает 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и 

всем дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, 

формы и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со 

стороны обучающего.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным 

занятиям, а также изучения дополнительных тем и рекомендованной 

литературы, выполнения контрольных заданий. Данный вид учебных занятий 

будет способствовать формированию и развитию у студентов 

самостоятельности, творчества и культуры научной организации учебной 

работы. 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту 

необходимо изучить рекомендованные литературные источники и 

методические материалы, указанные в разделе 10 для повторения лекционного 

материала и получения дополнительных сведений по темам учебной 

программы дисциплины. Выполнение самостоятельных заданий также 

требует соответствующей подготовленности студента по результатам 

самостоятельного изучения рекомендованного материала. При проведении 

исследовательской работы студенты могут воспользоваться литературой, 

приведённой в учебной программе, а также Интернет-ресурсами. 

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в 

крепкий фундамент для беспрепятственного начала профессиональной 

трудовой деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного 

обучения в течение всей жизни (Lifelong learning), совершенствования 

имеющихся и приобретения новых навыков и умений на уровне, позволяющем 

передавать накопленный опыт другим.  

 

Место СРС 
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Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. 

Например: в библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, 

дома/общежитии, Интернет-кафе и пр. 

 

Время СРС 

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:2. 

 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам 

(разделам)  

на семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, разноуровневые 

задачи и задания, коллоквиум, круглый стол, дискуссия) 

 

Практические занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, 

глубоком осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, 

формировании профессионального понятийного аппарата и логики 

мышления, выработке навыков работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к практическим занятиям студент должен начинать с 

изучения рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После 

этого целесообразно подготовить план своего аргументированного сообщения 

по каждому вопросу, обсуждаемому на практическом занятии. В ходе 

практического занятия студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из рекомендованной научной, учебной литературы, а также из 

источников, найденных самостоятельно. 

На практических занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 

нормативных актов и литературы. В ходе своего выступления студент может 

использовать специально подготовленный материал, а также конспект своего 

ответа. 

При подготовке ответа на практическом занятии необходимо 

учитывать следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

 полнота и конкретность ответа; 

 последовательность и логика изложения; 

 связь теоретических положений с практикой; 

 обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

 наличие качественных и количественных показателей; 

 наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и 

пр.; 

 уровень культуры речи; 

 использование наглядных пособий и т.п. 
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Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания 

реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 

теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов 

научно-информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 10 страниц (без библиографического 

списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 15 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по 

теме).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и 

должен содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать 

заголовок. 

Рекомендации по написанию и оформлению эссе 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность 

постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц 

По тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе 

страница не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 



 

 
20 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует с 

абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, таблицы. 

Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается посередине 

строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название рисунка 

пишется под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 

нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 

оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы. 

Оформление титульной страницы 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного 

листа с указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и 

времени выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно 

остаться вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует 

выдерживать логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не имеет 

заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. В 

заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или итоговое 

суждение. 

Заключение 
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В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на 

авторской позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, 

сборники конференций и научные статьи в периодических изданиях. 

Оформляется список литературы в соответствии с установленными 

стандартами. 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста и/или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный 

материал по соответствующим темам, используя конспект лекций, 

методические указания по дисциплине, рекомендуемую литературу, 

интернет-ресурсы; 3) составить конспект материала, вынесенного на 

самостоятельное изучение, словарь основных понятий; 4) выполнить 

рекомендуемые задания для самостоятельной работы по данной теме 

раздела; 5) внимательно прочитать формулировку контрольной работы и 

обратить внимание на оформление. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, 

что ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех 

определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими 

примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание студентом 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. Для 

самопроверки знаний студент должен воспользоваться контрольными 

вопросами, чтобы оперативно оценить свою подготовленность по каждой теме 

и определить готовность к изучению следующей темы, а также для подготовки 

к аттестационным испытаниям.  

 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Практический курс русского языка как иностранного» (оценочные 

материалы), включающие в себя перечень компетенций с указанием 

индикаторов их формирования, описание дескрипторов индикаторов 

формирования компетенций, описание шкал оценивания, типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для определения 
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дескрипторов, характеризующих индикаторы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, методические материалы, 

определяющие дескрипторы, характеризующие индикаторы формирования 

компетенций, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на 

странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО 

РУДН), утвержденного Ученым советом РУДН, протокол № 39 от 28.12.2020 

г., в который вошли все без исключения по совокупности в полном объеме 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата), главный 

акцент сделан на компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять полученные 

в процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные качества для 

успешной деятельности в избранной им определенной профессиональной 

области называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определенных соответствующим 

стандартом высшего профессионального образования. Овладение 

компетенциями происходит в рамках дисциплин учебного плана в несколько 

этапов. 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной или 

нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются 

следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную 

информацию / сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих 

 иметь представление, 

 проявлять способность, 

 обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), 

посредством освоения которых формируется та или иная компетенция/те или 

иные компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

 содержание дисциплины и  

 образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и 

разделов дисциплины, посвященных формированию конкретных 

компетенций. Образовательные технологии непосредственно подчинены 
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целям и задачам конкретного этапа формирования компетенции. Это 

определенные виды аудиторных учебных действий и самостоятельной 

работы, это и виды промежуточных аттестаций, и методические 

материалы, которые определяют процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности обучающихся в связи с этапами формирования 

компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во 

время промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в 

РУДН балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных 

мероприятий контролируется уровень сформированности абсолютно 

всех компетенций, предусмотренных стандартом: универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных. 

С организационно-методической точки зрения курс «Психологическая 

служба в образовательном учреждении  и коммерческой компании» построен 

на принципах логической последовательности изложения материала, 

взаимного сопряжения заявленных разделов тем, умеренности, соотнесенной 

со временем освоения дисциплины, и повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися 

при изучении «Менеджмент в организации и управление персоналом», 

«Психология управления». 

Новационными элементами и одновременно методологической 

основой курса является смещение акцентов на интерактивную и 

самостоятельную работу обучающихся. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: владение системой психолого-

педагогических знаний. 

 Полная учебная нагрузка составляет 72 академических часа, из которых 

36 отводится на аудиторные занятия и 36 на самостоятельную работу 

студентов.  

Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным 

дисциплинам/модулям включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся.  
Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и семестровую. 

Рубежная аттестация проводится в середине семестра, семестровая – в конце.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 
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образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 
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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель курса является комплексной, включающей в себя 

практическую, образовательную и воспитательную составляющие. Данная 

цель подчиняется задаче подготовки студентов в такой степени, чтобы 

сформировать у обучающихся четкие знания о психологических службах, об 

их функциях и значении; сформировать у обучающихся четкие теоретические 

знания о значимости психологических служб, об их направлениях 

деятельности.  

Практическая цель обучения заключается в практическом применении 

теоретических знаний о психологических службах в профессиональной 

деятельности.  

Образовательная цель заключается в формировании у студентов 

правильного представления о психологических службах; закрепить знания об 

основных этапах становления и о направлениях деятельности 

психологических служб. 

Образовательная цель реализуется при условии достижения студентами 

определенного уровня и выработки умения применять знания на практике.  

Концентрированная подача материала составляет характерную 

особенность программы и обуславливает определенную целостность 

обучения. 

Воспитательная цель реализуется параллельно с практической и 

образовательной в течение всего периода обучения. В достижении этой цели 

особая роль отводится материалам, направленным на решение задач развития 

личности.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения 

конкретных задач, предусмотренных данной программой: 

 рассмотреть понятие и значение психологических служб;  

 показать направления деятельности психологических служб;  

 раскрыть особенности исторического развития психологических 

служб; 

 обсудить дискуссионные проблемы о значимости психологических 

служб; 

 раскрыть особенности социального взаимодействия в 

деятельности психологических служб; 

 сформировать способность социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде психологической службы. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Дисциплина «Психологическая служба в образовательном учреждении  

и коммерческой компании» относится к Вариативной части Блока 1 учебного 
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плана ОС ВО РУДН по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование».  

Предшествующие и последующие дисциплины,  

направленные на формирование компетенций 
 

Шифр и наименование 

компетенций 

Предшествующи

е 

дисциплины, 

практики 

Последующи

е 

дисциплины, 

практики 

Универсальные компетенции   

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 

 

Менеджмент в 

организации и 

управление 

персоналом, 

Психология 

управления 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование и 

овладение у обучающихся следующих универсальных (УК) компетенций: УК-

3, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Психология образования», по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата).    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения и навыки) в интересах формирования 

компетенции с учетом требований ОС ВО РУДН 

Общепрофессиональные компетенции 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде (УК-3) 

иметь представление об осуществлении социального 

взаимодействия и реализации своей роли в команде 

проявлять способность в осуществлении социального 

взаимодействия и реализации своей роли в команде 

обладать способностью осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6-й семестр 

1. Аудиторные занятия (всего) 36 36 

 В том числе   

1.1. Лекции 18 18 

1.2. Прочие занятия 18 18 

 В том числе: - - 

1.2.2. Практические занятия (ПЗ) 18 18 

1.2.2. Семинары (С) - - 

1.2.3. Лабораторные работы (ЛР) - - 

2. Самостоятельная работа (всего) 36 36 

 В том числе:   

2.1. Курсовой проект (работа) - - 

2.2. Расчетно-графические работы - - 

2.3. Реферат  10 10 

2.4. Подготовка и прохождение 

промежуточной аттестации 

2 2 

 Другие виды самостоятельной работы 24 24 

 Общая трудоемкость (ак.часов) 72 72 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
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1 Профессиональная 

деятельность 

психолога в сфере 

образования 

 

 

История становления психологической службы 

образования. Объект и содержание 

профессиональной деятельности психолога 

образовательного учреждения. Предмет 

профессиональной деятельности психолога. В 

результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: приобретение 

системных знаний в области профессиональной 

деятельности психолога: социальное 

взаимодействие и реализация своей роли в 

команде. 
 

2 Направления 

профессиональной 

деятельности 

психолога 

образовательного 

учреждения 

Способность использовать психологическую 

диагностику. 

Психологическая  коррекция. 

Психологическая профилактика. 

Психологическое просвещение. 

Психологическое консультирование. 

В результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: приобретение 

системных знаний в области психологического 

сопровождения педагогического процесса 

3 Методическое 

обеспечение 

психодиагностики 

детей 

Способность использовать и составлять методики 

возрастного соответствия. 

Проективные тесты. В результате изучения темы 

формируются следующие компетенции: 

приобретение системных знаний в области 

способности использовать тесты интеллекта, 

способностей и достижений. 

 

4 Организация 

психологической 

службы в 

образовательном 

учреждении 

Материально-техническое обеспечение 

психологической службы образования. 

Нормативно-правовое поле профессиональной 

деятельности психолога в образовании. 

Способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. В результате изучения темы 

формируются следующие компетенции: 

приобретение системных знаний в области 

профессионально-этических требований к 

психологической деятельности в сфере 

образования. Этапы организации 

психологической службы в образовательном 

учреждении. 
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5 Документация 

психолога 

образовательного 

учреждения 

Нормативная документация. Специальная 

документация. В результате изучения темы 

формируются следующие компетенции: 

приобретение системных знаний в области 

осуществления организационно-методического 

сопровождения документации. 

6 Психологическая 

служба – структура, 

цели и задачи ее 

организации 

Психологическая служба – структура, цели и 

задачи ее организации Психологическая служба 

как самостоятельная структура в коммерческой 

организации. Кадровое делопроизводство. В 

результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: приобретение 

способностей использования и составления 

профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности. 

 

7 Практическая 

работа психолога  

в коммерческой 

организации   

 

Прием персонала на работу впервые. 

Сопровождение сотрудников работниками 

психологической службы организации - 

реализация своей роли в команде. Движение 

персонала. Аттестация и ротация. 

В результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: психологическая 

помощь сотрудникам предприятия по вопросам, 

не относящимся к деятельности организации 

8 Производственные 

конфликты 

Реорганизация. Сокращение. В результате 

изучения темы формируются следующие 

компетенции: приобретение способности 

осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 
 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Лек

ц. 

Прак

т.зан

. 

Лаб. 

зан. 

Семи

н  

СР

С 

Все

го 

час. 

1.  Профессиональная 

деятельность психолога в 

сфере образования 

2 2 - - 6 10 

2.  Направления 

профессиональной 

деятельности психолога 

образовательного учреждения 

2 2 - - 4 8 
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3.  Методическое обеспечение 

психодиагностики детей 

2 2 - - 4 8 

4.  Организация психологической 

службы в образовательном 

учреждении 

2 2 - - 4 8 

5.  Документация психолога 

образовательного учреждения 

2 2 - - 4 8 

6.  Психологическая служба – 

структура, цели и задачи ее 

организации 

2 2 - - 4 8 

7.  Практическая работа 

психолога в коммерческой 

организации  

2 2 - - 4 8 

8.  Производственные конфликты 4 4 - - 6 14 

  18 18 - - 36 72 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

№ № раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Профессио

нальная 

деятельнос

ть 

психолога 

в сфере 

образовани

я 

История становления психологической службы 

образования. Объект и содержание 

профессиональной деятельности психолога 

образовательного учреждения. Предмет 

профессиональной деятельности психолога. 

Модели профессиональной деятельности 

психолога: социальное взаимодействие и 

реализация своей роли в команде. 
 

2 

2. Направлен

ия 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Способность использовать психологическую 

диагностику. 

Психологическая  коррекция. 

Психологическая профилактика. 

Психологическое просвещение. 

Психологическое консультирование. 

2 
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психолога 

образовате

льного 

учреждени

я 

Психологическое сопровождение 

педагогического процесса 

3. Методичес

кое 

обеспечени

е 

психодиагн

остики 

детей 

Способность использовать и составлять 

методики возрастного соответствия. 

Способность использовать тесты интеллекта, 

способностей и достижений. 

Проективные тесты 

2 

4. Организац

ия 

психологич

еской 

службы в 

образовате

льном 

учреждени

и 

Материально-техническое обеспечение 

психологической службы образования. 

Нормативно-правовое поле профессиональной 

деятельности психолога в образовании. 

Способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. Профессионально-этические 

требования к психологической деятельности в 

сфере образования. Этапы организации 

психологической службы в образовательном 

учреждении. 

2 

5. Документа

ция 

психолога 

образовате

льного 

учреждени

я 

Нормативная документация. Специальная 

документация. Способность осуществлять 

организационно-методическую документацию. 

2 

6. Психологи

ческая 

служба – 

структура, 

цели и 

задачи ее 

организаци

и 

Психологическая служба – структура, цели и 

задачи ее организации Психологическая служба 

как самостоятельная структура в коммерческой 

организации. Кадровое делопроизводство. 

Способность использовать и составлять 

профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности. 

 

2 

7 Практическ

ая работа 

психолога  

в 

коммерчес

кой 

Прием персонала на работу впервые. 

Сопровождение сотрудников работниками 

психологической службы организации - 

реализация своей роли в команде. Движение 

персонала. Аттестация и ротация. 

2 
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организаци

и   

Психологическая помощь сотрудникам 

предприятия по вопросам, не относящимся к 

деятельности организации 

8. Производст

венные 

конфликты 

Реорганизация. Сокращение. Способность 

осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

4 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 
2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 

3. Колонка «KEY» amp R2 1 
 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. 

Это пакет программ Microsoft Office и специализированное программное 

обеспечение. 

 
№ Наименование Реквизиты лицензии (№, 

дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 

2010 ProPlus 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН или 

удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на 

компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из 

стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 
 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 
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1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется  доступ к сети 

Интернет, адрес в сети    Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы  и 

заключенном с ним договоре, включая 

срок действия заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 

08.07.2021 г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 

30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии 

зарегистрированной в установленном 

порядке базы данных материалов  

электронно-библиотечной системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   установленном 

порядке электронного средства 

массовой информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

5.  Наличие возможности одновременного 

индивидуального  доступа к 

электронно-библиотечной системе, в 

том числе одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в  

электронно-библиотечную систему, не 

менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и по 

паролям и логинам 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 

1. Психология образования: современный вектор развития: / науч. ред. С.Б. 

Малых, Т.И. Тихомирова. — Екатеринбург: Урал. ун-та, 2020. — 790 с.: ил. 

— ISBN 978-5-7996-3101-7 https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/93314/1/978-5-

7996-3101-7_2020.pdf 

2. Савинков С.Н. Психологическая служба в образовании. Учебное пособие 

для вузов. – М.: Юрайт, 2020. – 169 с. 978-5-534-14011-8  

https://my-book-shop.ru/sec/8526/id/4220418.htm 

3. Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка персонала: учебное 

пособие / А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - ISBN 978-5-238-01445-6  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118137 

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118137
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10.2. Дополнительная литература 

1. Астафьева Л.С. Педагогика и психология высшей школы 

[Текст/электронный ресурс]: учеб. пособие. - Электронные текстовые данные. 

- М.: РУДН, 2014. - 119 с. 

2. Кадровик: сайт ежемесячного журнала [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.kadrovik-praktik.ru 

3. Кашапов М.М. Психология конфликта [Текст]: Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 

184 с. - ISBN 978-5-534-00683-4 

4. Психология делового общения [Текст]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Под ред. В.Н.Лавриненко, Л.И.Чернышовой. - 

М.: Юрайт, 2017. - 350 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

534-00604-9 

5.  Психология труда, инженерная психология и эргономика [Текст] : 

Учебник для академического бакалавриата / под ред. Е.А. Климова, О.Г. 

Носковой, Г.Н. Солнцевой. - М.: Юрайт, 2017. - 529 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-02312-1  

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные 

технологии традиционного, проблемного, программированного, 

компьютерного и контекстного обучения.  

Самостоятельная учебная работа студента включает 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и 

всем дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, 

формы и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со 

стороны обучающего.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным 

занятиям, а также изучения дополнительных тем и рекомендованной 

литературы, выполнения контрольных заданий. Данный вид учебных занятий 

будет способствовать формированию и развитию у студентов 

http://www.kadrovik-praktik.ru/
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самостоятельности, творчества и культуры научной организации учебной 

работы. 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту 

необходимо изучить рекомендованные литературные источники и 

методические материалы, указанные в разделе 10 для повторения лекционного 

материала и получения дополнительных сведений по темам учебной 

программы дисциплины. Выполнение самостоятельных заданий также 

требует соответствующей подготовленности студента по результатам 

самостоятельного изучения рекомендованного материала. При проведении 

исследовательской работы студенты могут воспользоваться литературой, 

приведённой в учебной программе, а также Интернет-ресурсами. 

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в 

крепкий фундамент для беспрепятственного начала профессиональной 

трудовой деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного 

обучения в течение всей жизни (Lifelong learning), совершенствования 

имеющихся и приобретения новых навыков и умений на уровне, позволяющем 

передавать накопленный опыт другим.  

 

Место СРС 

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. 

Например: в библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, 

дома/общежитии, Интернет-кафе и пр. 

 

Время СРС 

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:2. 

 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам 

(разделам) на семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, 

разноуровневые задачи и задания, коллоквиум, круглый стол, дискуссия) 

 

Практические занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, 

глубоком осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, 

формировании профессионального понятийного аппарата и логики 

мышления, выработке навыков работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к практическим занятиям студент должен начинать с 

изучения рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После 

этого целесообразно подготовить план своего аргументированного сообщения 

по каждому вопросу, обсуждаемому на практическом занятии. В ходе 

практического занятия студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из рекомендованной научной, учебной литературы, а также из 

источников, найденных самостоятельно. 
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На практических занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 

нормативных актов и литературы. В ходе своего выступления студент может 

использовать специально подготовленный материал, а также конспект своего 

ответа. 

При подготовке ответа на практическом занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

 полнота и конкретность ответа; 

 последовательность и логика изложения; 

 связь теоретических положений с практикой; 

 обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

 наличие качественных и количественных показателей; 

 наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, 

примеров и пр.; 

 уровень культуры речи; 

 использование наглядных пособий и т.п. 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания 

реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 

теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов 

научно-информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 15 страниц (без библиографического 

списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по 

теме).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и 

должен содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5.–2008. 
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В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать 

заголовок. 

Рекомендации по написанию и оформлению эссе 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность 

постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц 

По тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе страница 

не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует с 

абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, таблицы. 

Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается посередине 

строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название рисунка 

пишется под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 

нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 

оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы. 

Оформление титульной страницы 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного 

листа с указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и 

времени выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе 
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Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно 

остаться вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует 

выдерживать логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не имеет 

заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. В 

заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или итоговое 

суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на 

авторской позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, 

сборники конференций и научные статьи в периодических изданиях. 

Оформляется список литературы в соответствии с установленными 

стандартами. 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных 

работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста и/или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный 

материал по соответствующим темам, используя конспект лекций, 

методические указания по дисциплине, рекомендуемую литературу, интернет-

ресурсы; 3) составить конспект материала, вынесенного на самостоятельное 

изучение, словарь основных понятий; 4) выполнить рекомендуемые задания 

для самостоятельной работы по данной теме раздела; 5) внимательно 

прочитать формулировку контрольной работы и обратить внимание на 

оформление. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, 

что ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем 
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случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех 

определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими 

примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание студентом 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. Для 

самопроверки знаний студент должен воспользоваться контрольными 

вопросами, чтобы оперативно оценить свою подготовленность по каждой теме 

и определить готовность к изучению следующей темы, а также для подготовки 

к аттестационным испытаниям.  

 

 

 
 

 

 

 12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Психологическая служба в образовательном учреждении  и коммерческой 

компании» (оценочные материалы), включающие в себя перечень 

компетенций с указанием индикаторов их формирования, описание 

дескрипторов индикаторов формирования компетенций, описание шкал 

оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для определения дескрипторов, характеризующих индикаторы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, методические материалы, определяющие дескрипторы, 

характеризующие индикаторы формирования компетенций, разработаны в 

полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 

ТУИС РУДН. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО 

РУДН), утвержденного Ученым советом РУДН, протокол № 39 от 28.12.2020 г., 

в который вошли все без исключения по совокупности в полном объеме 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата), главный 

акцент сделан на компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять полученные 

в процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные качества для 

успешной деятельности в избранной им определенной профессиональной 

области называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определенных соответствующим 

стандартом высшего профессионального образования. Овладение 

компетенциями происходит в рамках дисциплин учебного плана в несколько 

этапов. 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной или 

нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются 

следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную 

информацию / сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих 

 иметь представление, 

 проявлять способность, 

 обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), посредством 

освоения которых формируется та или иная компетенция/те или иные 

компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

 содержание дисциплины и  

 образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и 

разделов дисциплины, посвященных формированию конкретных компетенций. 

Образовательные технологии непосредственно подчинены целям и задачам 
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конкретного этапа формирования компетенции. Это определенные виды 

аудиторных учебных действий и самостоятельной работы, это и виды 

промежуточных аттестаций, и методические материалы, которые 

определяют процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности обучающихся в связи с этапами формирования компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во 

время промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в 

РУДН балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных мероприятий 

контролируется уровень сформированности абсолютно всех компетенций, 

предусмотренных стандартом: универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных. 
С организационно-методической точки зрения курс «Русский язык как 

иностранный в межкультурной коммуникации» построен на принципах 

логической последовательности изложения материала, взаимного сопряжения 

заявленных разделов тем, умеренности, соотнесенной со временем освоения 

дисциплины, и повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися 

при изучении «Русского языка как иностранного», «Русского языка и культуры 

речи», «Практического курса русского языка как иностранного», «Основ 

теории и практики перевода на базе русского языка как иностранного». 

Новационными элементами и одновременно методологической 

основой курса является смещение акцентов на интерактивную и 

самостоятельную работу обучающихся. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: владение системой 

лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

грамматических, лексических, словообразовательных явлений и 

стилистических закономерностей развития изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; владение основными дискурсивными 

способами реализации коммуникативных целей высказывания в текущем 

коммуникативном контексте; владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания – композиционными элементами текста; владение 

основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; умение использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, 

просьба). 

 Полная учебная нагрузка составляет 72 академических часа, из которых 

36 отводится на аудиторные занятия и 36 на самостоятельную работу студентов.  

Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным дисциплинам/модулям 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
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обучающихся.  

Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и семестровую. 

Рубежная аттестация проводится в середине семестра, семестровая – в конце.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель курса является комплексной, включающей в себя 

практическую, образовательную и воспитательную составляющие. Данная цель 

подчиняется задаче подготовки студентов в такой степени, чтобы они могли 

осознанно подходить к общению как целому, рассматривая его в единстве 

формы и идейного содержания, и, используя различные методы и приемы 

анализа, научились раскрывать возможности межкультурной коммуникации. 

Практическая цель обучения заключается в практическом применении 

теоретических основ русского языка в межкультурной коммуникации, 

выразительных средств языка и применение приобретенных знаний в процессе 

общения.  

Образовательная цель заключается в формировании у студентов 

правильного представления о современных тенденциях и подходах к 

межкультурной коммуникации.  

Образовательная цель реализуется при условии достижения студентами 

определенного уровня и выработки умения применять знания с целью 

осуществления анализа и глубокого толкования и понимания общения.  

Концентрированная подача материала составляет характерную 

особенность программы и обуславливает определенную целостность обучения. 

Воспитательная цель реализуется параллельно с практической и 

образовательной в течение всего периода обучения. В достижении этой цели 

особая роль отводится материалам, направленным на решение задач развития 

нормализации языка, умения правильно и выразительно говорить и писать.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения 

конкретных задач, предусмотренных данной программой: 

 освоение особенностей межкультурной коммуникации; 

 формирование у обучающихся навыков межкультурной коммуникации; 

 понимание специфики межкультурной коммуникации; 

 развитие межкультурной коммуникации на русском языке;  

 формирование умений и навыков владения взаимосвязанными и 

взаимозависимыми видами репродуктивной и продуктивной 

иноязычной речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 

письмо и перевод в повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-деловой и научной сферах 

общения); 

 приобретение способности к коммуникации, позволяющей 

использовать русский язык для решения задач межличностного 

взаимодействия; 

 приобретение способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
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 8 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Русский язык как иностранный в межкультурной 

коммуникации» относится к Дисциплинам по выбору Блока 1 учебного плана 

(Б1.В.31) ОС ВО РУДН по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология образования».   

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций 

 

№ Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины, 

практики 

Универсальные компетенции 

 Способность к коммуникации в 

межличностном и 

межкультурном взаимодействии 

на русском как иностранном и 

иностранном(ых) языке(ах) на 

основе владения 

взаимосвязанными и 

взаимозависимыми видами 

репродуктивной и продуктивной 

иноязычной речевой 

деятельности, такими как 

аудирование, говорение, чтение, 

письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, 

социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-

деловой и научной сферах 

общения (УК-4) 

 

Русский язык как 

иностранный. Русский 

язык и культура речи. 

Практический курс 

русского языка как 

иностранного. 

Русский язык как 

иностранный. 

Русский язык как 

иностранный в 

формате 

общеевропейских 

компетенций. 

Практический 

курс 

профессионально 

ориентированног

о перевода на 

базе русского 

языка как 

иностранного. 

Теория перевода 

на базе русского 

языка как 

иностранного. 

Переводческий 

практикум на базе 

русского языка 

как иностранного.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование и 

овладение у обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-4, в 
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соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология образования» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения и навыки) в интересах 

формирования компетенции с учетом требований 

ОС ВО РУДН 

Универсальные компетенции 

УК-4 

Способность к 

коммуникации в 

межличностном и 

межкультурном 

взаимодействии на 

русском как 

иностранном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

владения 

взаимосвязанными и 

взаимозависимыми 

видами 

репродуктивной и 

продуктивной 

иноязычной речевой 

деятельности, такими 

как аудирование, 

говорение, чтение, 

письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, 

социокультурной, 

учебно-

профессиональной, 

официально-деловой и 

научной сферах 

общения  

 

Иметь представление об особенностях 

коммуникации в межличностном и 

межкультурном взаимодействии на основе 

владения взаимосвязанными и 

взаимозависимыми видами репродуктивной и 

продуктивной иноязычной речевой 

деятельности, такими как аудирование, 

говорение, чтение, письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-деловой и 

научной сферах общения 

Проявлять способность: осуществлять 

коммуникацию в межличностном и 

межкультурном взаимодействии на основе 

владения взаимосвязанными и 

взаимозависимыми видами репродуктивной и 

продуктивной иноязычной речевой 

деятельности, такими как аудирование, 

говорение, чтение, письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-деловой и 

научной сферах общения  

Обладать способностью к коммуникации в 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии на основе владения 

взаимосвязанными и взаимозависимыми видами 

репродуктивной и продуктивной иноязычной 

речевой деятельности, такими как аудирование, 

говорение, чтение, письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-деловой и 

научной сферах общения 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1-й семестр 

1. Аудиторные занятия (всего) 36 36 

 В том числе   

1.1. Лекции - - 

1.2. Прочие занятия 18 18 

 В том числе:   

1.2.2. Практические занятия (ПЗ 18 18 

1.2.2. Семинары (С) - - 

2. Самостоятельная работа (всего) 36 36 

 В том числе:   

2.1. Курсовой проект (работа) - - 

2.2. Расчетно-графические работы - - 

2.3. Реферат  - - 

2.4. Подготовка и прохождение 

промежуточной аттестации 

2 2 

 Другие виды самостоятельной работы - - 

 Общая трудоемкость (ак.часов) 72 72 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Лексика и 

фразеология  

Русский язык как основа коммуникации в 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии. Словарное богатство 

русского языка. Заимствованные слова. Слово 

и его лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. 

Общеупотребительные слова и слова, 

ограниченные в употреблении. Устаревшие 

слова. Фразеологизмы. 

Валентин Катаев. Сказка «Цветик-

семицветик». В результате изучения темы 



 11 

формируются следующие компетенции: 

приобретение системных знаний в области 

лексики и фразеологии. 

2.  Прямое и переносное 

значение слов 

Синонимы. Антонимы. Общеупотребительные 

слова и слова, ограниченные в употреблении. 

«Моя семья», «Моя страна». В результате 

изучения темы формируются следующие 

компетенции: приобретение системных знаний 

в области прямого и переносного значения 

слов. 

3.  Фразеологизмы Эффективное решение профессиональных и 

научно-профессиональных задач средствами 

русского языка. Устаревшие слова.  

Притчи, пословицы, поговорки. Их 

лингвострановедческая и общекультурная 

ценность. Обогащение речи. 

Сказка «Репка». В результате изучения темы 

формируются следующие компетенции: 

приобретение системных знаний в области 

понимания фразеологизмов. 

4.  Развитие связанной 

речи 

 

Соблюдение правильной интонации в 

предложениях. Употребление неполных 

предложений в разговорной и книжной речи. 

Шутки, анекдоты. Владение 

взаимосвязанными и взаимозависимыми 

видами репродуктивной и продуктивной 

иноязычной речевой деятельностью 

(аудирование, говорение, чтение, письмо и 

перевод) в повседневно-бытовой, 

социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-деловой и 

научной сферах общения. 
Сказка «Колобок»  

«Москва – столица России». В результате 

изучения темы формируются следующие 

компетенции: приобретение системных знаний 

в области развития связанной речи. 

5.  Самостоятельные 

части речи (1) 

Имя существительное.  

Глагол. «Россия – страна возможностей». 

Наречие. Предлог. Союз.  

Слова и предложения-высказывания. В 

результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: приобретение 

системных знаний в области изучения 

самостоятельных частей речи. 
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6.  Самостоятельные части 

речи (2) 

Имя прилагательное. «Российский университет 

дружбы народов – самый интернациональный 

вуз» 

Местоимение. Имя числительное. 

Навыки речевого поведения в конкретной 

ситуации и при устном переводе. Слова и 

предложения-высказывания. В результате 

изучения темы формируются следующие 

компетенции: приобретение системных знаний 

в области изучения частей речи. 

7.  Синтаксис, 

пунктуация 

Порядок слов в предложении  

Главные члены предложения. 

Неполные предложения.  

С. Михалков «Три поросенка». 

«Институт иностранных языков – вуз-семья». В 

результате изучения темы формируются 

следующие компетенции: приобретение 

системных знаний в области изучения 

синтаксиса и пунктуации. 

8.  Простые и сложные 

предложения  

Простые и сложные предложения. 

Распространенные и нераспространенные 

предложения. «Я – студент ИИЯ РУДН». 

А.С. Пушкин. «Сказка о попе и работнике его 

Балде». В результате изучения темы 

формируются следующие компетенции: 

приобретение системных знаний в области 

изучения простых и сложных предложений. 

9.  Сложносочиненные 

предложения 

 

Сложное предложение с сочинительной связью 

между его частями. Равноправные составные 

части сложносочинённого предложения.  

Русские праздники. Культура и традиции 

разных стран.  

А.П. Чехов «Клевета». В результате изучения 

темы формируются следующие компетенции: 

приобретение системных знаний в области 

изучения сложносочиненных предложений. 

10.  Сложноподчиненные 

предложения. 

 

Сложное предложение, главная и придаточная 

части. Межкультурное взаимодействие на 

русском языке. Владение русскоязычной 

речевой деятельностью (говорение, чтение, 

письмо) в повседневно-бытовой, 

социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-деловой и 

научной сферах общения.  
Профессионально-коммуникативное 
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саморазвитие и самосовершенствование в сфере 

русскоязычной научно-профессиональной и 

профессионально-деловой коммуникации. 

А.П. Чехов «Орден». 

 «Рождественские традиции», Русские поэты и 

писатели. В результате изучения темы 

формируются следующие компетенции: 

приобретение системных знаний в области 

изучения сложноподчиненных предложений. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ Наименование тем дисциплины Лекц. Пр. 

зан. 

Сем. СРС Всего 

час 

1.  Лексика и фразеология  - 3 - 3 6 

2.  Прямое и переносное значение слов - 3 - 3 6 

3.  Фразеологизмы - 3 - 3 6 

4.  Фразеологизмы - 3 - 3 6 

5.  Развитие связанной речи - 4 - 4 8 

6.  Самостоятельные части речи - 4 - 4 8 

7.  Синтаксис, пунктуация - 4 - 4 8 

8.  Простые и сложные предложения  - 4 - 4 8 

9.  Сложносочиненные предложения - 4 - 4 8 

10.  Сложноподчиненные предложения - 4 - 4 8 

 Всего  36  36 72 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
 

 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тема практического занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Лексика и 

фразеология  
Русский язык как основа 

коммуникации в межличностном и 

межкультурном взаимодействии. 
Словарное богатство русского языка. 

Заимствованные слова. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. 

3 
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Общеупотребительные слова и слова, 

ограниченные в употреблении. 

Устаревшие слова. Фразеологизмы. 

Валентин Катаев. Сказка «Цветик-

семицветик»  

2 Прямое и 

переносное 

значение слов 

Синонимы. Антонимы. 

Общеупотребительные слова и слова, 

ограниченные в употреблении. «Моя 

семья», «Моя страна» 

3 

3 Фразеологизм

ы 

Эффективное решение 

профессиональных и научно-

профессиональных задач средствами 

русского языка. Устаревшие слова.  

Притчи, пословицы, поговорки. Их 

лингвострановедческая и общекультурная 

ценность. Обогащение речи. 

Сказка «Репка» 

3 

4 Развитие 

связанной 

речи 

Соблюдение правильной интонации в 

предложениях. Употребление неполных 

предложений в разговорной и книжной 

речи. Шутки, анекдоты. Владение 

взаимосвязанными и 

взаимозависимыми видами 

репродуктивной и продуктивной 

иноязычной речевой деятельностью 

(аудирование, говорение, чтение, 

письмо и перевод) в повседневно-

бытовой, социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-

деловой и научной сферах общения. 
Сказка «Колобок»  

«Москва – столица России». 

3 

5 Самостояте

льные части 

речи (1) 

Имя существительное.  

Глагол. «Россия – страна возможностей». 

Наречие. Предлог. Союз.  

Слова и предложения-высказывания 

4 

6 Самостоятель

ные части 

речи (2) 

Имя прилагательное. «Российский 

университет дружбы народов – самый 

интернациональный вуз» 

Местоимение. Имя числительное. 

Навыки речевого поведения в конкретной 

ситуации и при устном переводе. Слова и 

предложения-высказывания 

4 

7 Синтаксис, 

пунктуация 

Порядок слов в предложении  

Главные члены предложения. 

4 
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Неполные предложения.  

С. Михалков «Три поросенка». 

«Институт иностранных языков – вуз-

семья» 

8 Простые и 

сложные 

предложения  

Простые и сложные предложения. 

Распространенные и нераспространенные 

предложения. «Я – студент ИИЯ РУДН». 

А.С. Пушкин. «Сказка о попе и работнике 

его Балде» 

4 

9 Сложносочи

ненные 

предложени

я 

 

Сложное предложение с сочинительной 

связью между его частями. Равноправные 

составные части сложносочинённого 

предложения.  

Русские праздники. Культура и традиции 

разных стран.  

А.П. Чехов «Клевета» 

4 

10 Сложноподчи

ненные 

предложения. 

Сложное предложение, главная и 

придаточная части. Межкультурное 

взаимодействие на русском языке. 

Владение русскоязычной речевой 

деятельностью (говорение, чтение, 

письмо) в повседневно-бытовой, 

социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-

деловой и научной сферах общения.  
Профессионально-коммуникативное 

саморазвитие и самосовершенствование в 

сфере русскоязычной научно-

профессиональной и профессионально-

деловой коммуникации. 

А.П. Чехов «Орден». 

 «Рождественские традиции», Русские 

поэты и писатели.  

4 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 
2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 

3. Колонка «KEY» amp R2 1 
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. Это 

пакет программ Microsoft Office и специализированное программное 

обеспечение. 

 
№ Наименование Реквизиты лицензии 

(№, дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 

2010 ProPlus 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН 

или удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на 

компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из 

стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 

 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется  доступ к сети 

Интернет, адрес в сети    Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы  и 

заключенном с ним договоре, включая 

срок действия заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 08.07.2021 

г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 

30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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3.  Сведения о наличии зарегистрированной 

в установленном порядке базы данных 

материалов  электронно-библиотечной 

системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   установленном 

порядке электронного средства массовой 

информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

5.  Наличие возможности одновременного 

индивидуального  доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и по 

паролям и логинам 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

10.1. Основная литература 

1. Караванова Л.Ж. Диво дивное, чудо чудное русский язык: учеб. пособие. 

М.: РУДН, 2020. 194 с. ISBN 978-5-209-10210-6.  

2. Теремова Р.М. Русский язык как иностранный. Актуальный разговор: 

учебное пособие для вузов. — 3-еизд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020.—318 с. 

— (Высшее образование). 

https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2020/04/Russkij-yazyk-kak-

inostrannyj. 

3. Русский язык как иностранный: учебник и практикум для вузов / 

под ред. Н.Д. Афанасьевой. — М.: Юрайт, 2020. — 350с. — (Высшее 

образование). 

https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2020/04/Russkij-yazyk-kak-

inostrannyj. 

10.2. Дополнительная литература 

1. Русский язык как иностранный. Культура речевого общения 

[Текст/электронный ресурс]: Учебник для академического бакалавриата / И.А. 

Пугачев [и др.]. - Электронные текстовые данные. - М.: Юрайт, 2016. - 231 с.: 

ил. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5585-9  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=446579&idb=0 

2. Тесты по грамматике русского языка как иностранного. Базовый и 

первый уровни общего владения языком [Текст/электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Т.В. Шустикова; Под ред. Т.В. Шустиковой, В.А. Кулаковой. - 4-е 

изд., стер.; - М.: Изд-во РУДН, 2017, 2018. - 84 с.: ил. - ISBN 978-5-209-07677-

3. - ISBN 978-5-209-08443-3  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470183&idb=0  

3. Кейко А.С. Экскурсия по Московскому Кремлю [Текст/электронный 

ресурс]: Учебное пособие / А.С. Кейко, О.М. Кутсони. - Электронные 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=446579&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470183&idb=0
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текстовые данные. - М.: Изд-во РУДН, 2018. - 73 с. : ил. - ISBN 978-5-209-

08180-7  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=466038&idb=0 

4. Карапетян Н.Г. Готовимся участвовать в дискуссии на русском языке. 

Обучение профессиональному дискуссионному общению. [Текст/электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие для иностранных студентов старших 

курсов / Н.Г. Карапетян, Н.М. Черненко. - Электронные текстовые данные. - 

М.: Изд-во РУДН, 2014. - 53 с. : ил. - ISBN 978-5-209-05869-4  

http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=428030&idb=0 

5. Руденко-Моргун О.И. Учим русский самостоятельно и на уроке. 

Глаголы: Учебное пособие по русскому языку как иностранному. Уровень А1 

[Электронный ресурс] = Studying Russian Ourselves and at the Lesson. Verbs: 

Russian as a Foreign Language Tutorial Book. Level A1 / О.И. Руденко-Моргун, 

А.Л. Архангельская, А.Н. Аль-Кайси. - Электронные текстовые данные. - М.: 

Изд-во РУДН, 2018. - 168 с.: ил. - ISBN 978-5-209-08645-1.  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470632&idb=0 

6. Тренировочный тест по русскому языку как иностранному: 2 

сертификационный уровень [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Н. 

Хворикова [и др.]. - Электронные текстовые данные. - М.: Изд-во РУДН, 2018. 

- 73 с. - ISBN 978-5-209-08813-4.   

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470183&idb=0 

7. Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура 

[Электронный ресурс]: Сборник статей 2 Международной научно-

практической конференции. Москва, РУДН, 29–30 марта 2018 г.: в 2 т. Т. 2 / 

Под общ. ред. А.В. Должиковой, В.В. Барабаша. - Электронные текстовые 

данные. - М.: Изд-во РУДН, 2018. - 470 с.: ил. - ISBN 978-5-209-08628-4. - 

ISBN 978-5-209-08630-7 (т. 2).   

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470325&idb=0 

 

 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные 

технологии традиционного, проблемного, программированного, 

компьютерного и контекстного обучения.  

Самостоятельная учебная работа студента включает 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=466038&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=428030&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470632&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470183&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470325&idb=0
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составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и всем 

дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, 

формы и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со 

стороны обучающего.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям, 

а также изучения дополнительных тем и рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных заданий. Данный вид учебных занятий будет 

способствовать формированию и развитию у студентов самостоятельности, 

творчества и культуры научной организации учебной работы. 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту 

необходимо изучить рекомендованные литературные источники и 

методические материалы, указанные в разделе 10 для повторения лекционного 

материала и получения дополнительных сведений по темам учебной 

программы дисциплины. Выполнение самостоятельных заданий также требует 

соответствующей подготовленности студента по результатам 

самостоятельного изучения рекомендованного материала. При проведении 

исследовательской работы студенты могут воспользоваться литературой, 

приведённой в учебной программе, а также Интернет-ресурсами. 

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в 

крепкий фундамент для беспрепятственного начала профессиональной трудовой 

деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного обучения в 

течение всей жизни (Lifelong learning), совершенствования имеющихся и 

приобретения новых навыков и умений на уровне, позволяющем передавать 

накопленный опыт другим.  

 

Место СРС 

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. Например: 

в библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, дома/общежитии, 

Интернет-кафе и пр. 

 

Время СРС 

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:2. 

 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам 

(разделам)  

на семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, разноуровневые 

задачи и задания, коллоквиум, круглый стол, дискуссия) 
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Практические занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, 

глубоком осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, 

формировании профессионального понятийного аппарата и логики мышления, 

выработке навыков работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к практическим занятиям студент должен начинать с 

изучения рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После 

этого целесообразно подготовить план своего аргументированного сообщения 

по каждому вопросу, обсуждаемому на практическом занятии. В ходе 

практического занятия студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из рекомендованной научной, учебной литературы, а также из 

источников, найденных самостоятельно. 

На практических занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 

нормативных актов и литературы. В ходе своего выступления студент может 

использовать специально подготовленный материал, а также конспект своего 

ответа. 

При подготовке ответа на практическом занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

 полнота и конкретность ответа; 

 последовательность и логика изложения; 

 связь теоретических положений с практикой; 

 обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

 наличие качественных и количественных показателей; 

 наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и 

пр.; 

 уровень культуры речи; 

 использование наглядных пособий и т.п. 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания 

реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 

теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 15 страниц (без библиографического 

списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  
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– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по 

теме).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и 

должен содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать 

заголовок. 

Рекомендации по написанию и оформлению эссе 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 

проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность 

отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц 

По тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе страница 

не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует с 

абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, таблицы. 

Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается посередине 

строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название рисунка 

пишется под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 

нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 
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оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы. 

Оформление титульной страницы 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного 

листа с указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и 

времени выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно 

остаться вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует 

выдерживать логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не имеет 

заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. В 

заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или итоговое 

суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на авторской 

позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, 

сборники конференций и научные статьи в периодических изданиях. 

Оформляется список литературы в соответствии с установленными 

стандартами. 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста и/или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный материал 

по соответствующим темам, используя конспект лекций, методические 
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указания по дисциплине, рекомендуемую литературу, интернет-ресурсы; 3) 

составить конспект материала, вынесенного на самостоятельное изучение, 

словарь основных понятий; 4) выполнить рекомендуемые задания для 

самостоятельной работы по данной теме раздела; 5) внимательно прочитать 

формулировку контрольной работы и обратить внимание на оформление. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, что 

ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем случае 

не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. 

Такой ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, 

базового учебника и дополнительной литературы. Для самопроверки знаний 

студент должен воспользоваться контрольными вопросами, чтобы оперативно 

оценить свою подготовленность по каждой теме и определить готовность к 

изучению следующей темы, а также для подготовки к аттестационным 

испытаниям.  

 

 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Русский язык как иностранный в межкультурной коммуникации» (оценочные 

материалы), включающие в себя перечень компетенций с указанием 

индикаторов их формирования, описание дескрипторов индикаторов 

формирования компетенций, описание шкал оценивания, типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для определения дескрипторов, 

характеризующих индикаторы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, методические материалы, 

определяющие дескрипторы, характеризующие индикаторы формирования 

компетенций, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на 

странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО 

РУДН), утвержденного Ученым советом РУДН, протокол № 39 от 28.12.2020 г., 

в который вошли все без исключения по совокупности в полном объеме 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата), главный 

акцент сделан на компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять полученные 

в процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные качества для 

успешной деятельности в избранной им определенной профессиональной 

области называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определенных соответствующим 

стандартом высшего профессионального образования. Овладение 

компетенциями происходит в рамках дисциплин учебного плана в несколько 

этапов. 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной или 

нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются 

следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную 

информацию / сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих 

 иметь представление, 

 проявлять способность, 

 обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), посредством 

освоения которых формируется та или иная компетенция/те или иные 

компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

 содержание дисциплины и  

 образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и 

разделов дисциплины, посвященных формированию конкретных компетенций. 

Образовательные технологии непосредственно подчинены целям и задачам 
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конкретного этапа формирования компетенции. Это определенные виды 

аудиторных учебных действий и самостоятельной работы, это и виды 

промежуточных аттестаций, и методические материалы, которые 

определяют процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности обучающихся в связи с этапами формирования компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во 

время промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в 

РУДН балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных мероприятий 

контролируется уровень сформированности абсолютно всех компетенций, 

предусмотренных стандартом: универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных. 
С организационно-методической точки зрения курс «Русский язык как 

иностранный в формате общеевропейских компетенций» построен на 

принципах логической последовательности изложения материала, взаимного 

сопряжения заявленных разделов тем, умеренности, соотнесенной со временем 

освоения дисциплины, и повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися 

при изучении Русского языка как иностранного, Русского языка и культуры 

речи, Практического курса русского языка как иностранного, Русского языка 

как иностранного в межкультурной коммуникации, Основ теории и практики 

перевода на базе русского языка как иностранного, Практического курса 

профессионально ориентированного перевода на базе русского языка как 

иностранного. 

Новационными элементами и одновременно методологической 

основой курса является смещение акцентов на интерактивную и 

самостоятельную работу обучающихся. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: владение системой 

лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

грамматических, лексических, словообразовательных явлений и 

стилистических закономерностей развития изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; владение основными дискурсивными 

способами реализации коммуникативных целей высказывания в текущем 

коммуникативном контексте; владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания – композиционными элементами текста; владение 

основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; умение использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, 

просьба). 

 Полная учебная нагрузка составляет 108 академических часа, из которых 

36 отводится на аудиторные занятия и 72 на самостоятельную работу студентов.  

Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным дисциплинам/модулям 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
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обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся.  
Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и семестровую. 

Рубежная аттестация проводится в середине семестра, семестровая – в конце.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель курса является комплексной, включающей в себя 

практическую, образовательную и воспитательную составляющие. Данная цель 

подчиняется задаче подготовки студентов в такой степени, чтобы они могли 

осознанно подходить к освоению знаний как целому, рассматривая его в 

единстве формы и содержания, и, используя различные методы и приемы 

анализа, научились раскрывать смысловую значимость. 

Практическая цель обучения заключается в практическом применении 

теоретических основ русского языка, выразительных средств языка и 

применение приобретенных знаний с целью более глубокого его понимания.  

Образовательная цель заключается в формировании у студентов 

правильного представления о современных тенденциях и подходах к русскому 

языку.  

Образовательная цель реализуется при условии достижения студентами 

определенного уровня и выработки умения применять знания с целью 

осуществления анализа и глубокого толкования и понимания текста.  

Концентрированная подача материала составляет характерную 

особенность программы и обуславливает определенную целостность обучения. 

Воспитательная цель реализуется параллельно с практической и 

образовательной в течение всего периода обучения. В достижении этой цели 

особая роль отводится материалам, направленным на решение задач развития 

художественного вкуса, нормализации языка, а также развития умения 

правильно и выразительно говорить и писать.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения 

конкретных задач, предусмотренных данной программой: 

 развитие межкультурной коммуникации на русском языке;  

 овладение межкультурной коммуникацией; 

 становление и развитие навыков и умений межкультурной 

коммуникации; 

 ознакомление с особенностями межкультурной коммуникации; 

 формирование способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 формирование умений и навыков владения взаимосвязанными и 

взаимозависимыми видами репродуктивной и продуктивной иноязычной 

речевой деятельности, такими как аудирование, говорение, чтение, письмо 

и перевод в повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-деловой и научной сферах общения; 

 приобретение способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Русский язык как иностранный в формате общеевропейских 

компетенций» относится к Вариативной части Блока 1 учебного плана ОС ВО 

РУДН по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология образования».   

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций 

 

№ Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины, 

практики 

Универсальные компетенции 

 Способность к коммуникации в 

межличностном и 

межкультурном взаимодействии 

на русском как иностранном и 

иностранном(ых) языке(ах) на 

основе владения 

взаимосвязанными и 

взаимозависимыми видами 

репродуктивной и продуктивной 

иноязычной речевой 

деятельности, такими как 

аудирование, говорение, чтение, 

письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, 

социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-

деловой и научной сферах 

общения (УК-4) 

 

Русский язык как 

иностранный. Русский 

язык и культура речи. 

Практический курс 

русского языка как 

иностранного. Русский 

язык как иностранный в 

межкультурной 

коммуникации. Основы 

теории и практики 

перевода на базе 

русского языка как 

иностранного. 

Практический курс 

профессионально 

ориентированного 

перевода на базе 

русского языка как 

иностранного. Теория 

перевода на базе 

русского языка как 

иностранного. 

Переводческий 

практикум на базе 

русского языка как 

иностранного. 

Государственная 

итоговая 

аттестация. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование и 

овладение у обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-4, в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Психология образования», по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое направление (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения и навыки) в интересах 

формирования компетенции с учетом требований 

ОС ВО РУДН 

Универсальные компетенции 

УК-4 

Способность к 

коммуникации в 

межличностном и 

межкультурном 

взаимодействии на 

русском как 

иностранном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

владения 

взаимосвязанными и 

взаимозависимыми 

видами 

репродуктивной и 

продуктивной 

иноязычной речевой 

деятельности, такими 

как аудирование, 

говорение, чтение, 

письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, 

социокультурной, 

учебно-

профессиональной, 

официально-деловой и 

научной сферах 

общения  

 

Иметь представление об особенностях 

коммуникации в межличностном и 

межкультурном взаимодействии на основе 

владения взаимосвязанными и 

взаимозависимыми видами репродуктивной и 

продуктивной иноязычной речевой 

деятельности, такими как аудирование, 

говорение, чтение, письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-деловой и 

научной сферах общения 

Проявлять способность: осуществлять 

коммуникацию в межличностном и 

межкультурном взаимодействии на основе 

владения взаимосвязанными и 

взаимозависимыми видами репродуктивной и 

продуктивной иноязычной речевой 

деятельности, такими как аудирование, 

говорение, чтение, письмо и перевод в 

повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-деловой и 

научной сферах общения  

Обладать способностью к коммуникации в 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии на основе владения 

взаимосвязанными и взаимозависимыми видами 

репродуктивной и продуктивной иноязычной 

речевой деятельности, такими как аудирование, 

говорение, чтение, письмо и перевод в 
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повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-деловой и 

научной сферах общения 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7-й семестр 

1. Аудиторные занятия (всего) 36 36 

 В том числе   

1.1. Лекции - - 

1.2. Прочие занятия 36 36 

 В том числе:   

1.2.2. Практические занятия (ПЗ 36 36 

1.2.2. Семинары (С) - - 

2. Самостоятельная работа (всего) 72 72 

 В том числе:   

2.1. Курсовой проект (работа) - - 

2.2. Расчетно-графические работы - - 

2.3. Реферат  - - 

2.4. Подготовка и прохождение 

промежуточной аттестации 

2 2 

 Другие виды самостоятельной работы 70 70 

 Общая трудоемкость (ак.часов) 108 108 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Словарное богатство 

русского языка 

Русский язык как способность к 

коммуникации в межличностном и 

межкультурном взаимодействии. 

Заимствованные слова. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Валентин Катаев. Сказка 



 10 

«Цветик-семицветик». В результате изучения 

темы формируются следующие компетенции: 

приобретение системных знаний в области 

многозначности слов в русском языке. 

2.  Прямое и переносное 

значение слов 

Синонимы. Антонимы. Общеупотребительные 

слова и слова, ограниченные в употреблении. 

«Моя семья», «Моя страна». В результате 

изучения темы формируются следующие 

компетенции: приобретение системных знаний 

в области прямого и переносного значения 

слов. 

3.  Фразеологизмы 

 

Притчи, пословицы, поговорки. 

Лингвострановедческая и общекультурная 

ценность межличностного и межкультурного 

взаимодействия на русском языке. 

Обогащение речи. 

Сказка «Репка». В результате изучения темы 

формируются следующие компетенции: 

приобретение системных знаний о 

фразеологизмах. 

4.  Развитие связанной 

речи 

Аудирование, говорение, чтение: соблюдение 

правильной интонации. Употребление 

неполных предложений в повседневно-

бытовой, социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-деловой и 

научной сферах общения.  

Сказка «Колобок». «Москва – столица России».  

Шутки, анекдоты. В результате изучения темы 

формируются следующие компетенции: 

приобретение системных знаний в области 

развития речи. 

5.  Самостоятельные 

части речи 

Имя существительное.  

Глагол. «Россия – страна возможностей». 

Наречие. Предлог. Союз. Имя прилагательное. 

Местоимение. Имя числительное. В результате 

изучения темы формируются следующие 

компетенции: приобретение системных знаний 

в области изучения речи. 

6.  Навыки речевого 

поведения 

 «Российский университет дружбы народов – 

самый интернациональный вуз» как установка 

на поддержание с российскими деловыми 

партнерами толерантных профессионально-

коммуникативных отношений. 

Слова и предложения-высказывания. В 

результате изучения темы формируются 
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следующие компетенции: навыки речевого 

поведения в конкретной ситуации.  

7.  Синтаксис, 

пунктуация 

Порядок слов в предложении  

Главные члены предложения. 

Неполные предложения. Говорение и чтение: 

С. Михалков «Три поросенка». 

«Институт иностранных языков – вуз-семья» 

как развивающая учебная ситуация, 

благоприятная для развития личности и 

способностей учащегося. В результате 

изучения темы формируются знания о главных 

членах предложения. 

8.  Простые и сложные 

предложения  

Простые и сложные предложения. 

Распространенные и нераспространенные 

предложения. «Я – студент ИИЯ РУДН». 

А.С. Пушкин. «Сказка о попе и работнике его 

Балде». В результате изучения темы 

формируются знания о структуре 

предложений. 

9.  Сложносочиненные 

предложения 

 

Сложное предложение с сочинительной связью 

между его частями. Равноправные составные 

части сложносочинённого предложения.  

Русские праздники. Культура и традиции 

разных стран как профессиональная основа 

реализации учебно-профессиональной, 

официально-деловой и научной сфер 

общения. А.П. Чехов «Клевета». В результате 

изучения темы формируются знания о 

сложносочиненных предложениях. 

10.  Сложноподчиненные 

предложения. 

Сложное предложение, главная и придаточная 

части. А.П. Чехов «Орден». 

 «Рождественские традиции». Знание русских 

поэтов и писателей как основа уважительного 

отношения к культурным, социальным, 

социально-политическим реалиям и ценностям 

российского общества. В результате изучения 

темы формируются следующие знания о 

сложноподчиненных предложениях. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ Наименование тем дисциплины Лекц. Пр. 

зан. 

Сем. СРС Всего 

час 

1.  Словарное богатство русского 

языка 

- 3 - 5 10 
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2.  Прямое и переносное значение слов - 3 - 7 10 

3.  Фразеологизмы - 3 - 7 10 

4.  Развитие связанной речи - 3 - 7 10 

5.  Самостоятельные части речи - 4 - 7 11 

6.  Навыки речевого поведения - 4 - 7 11 

7.  Синтаксис, пунктуация - 4 - 7 11 

8.  Простые и сложные предложения  - 4 - 7 11 

9.  Сложносочиненные предложения - 4 - 8 11 

10.  Сложноподчиненные предложения - 4 - 8 11 

 Всего  36  72 108 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тема практического занятия Трудоемкость 

(час.) 

1.  Словарное 

богатство 

русского 

языка 

Русский язык как способность к 

коммуникации в межличностном и 

межкультурном взаимодействии. 

Заимствованные слова. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Валентин Катаев. Сказка 

«Цветик-семицветик»  

3 

2.  Прямое и 

переносное 

значение слов 

Синонимы. Антонимы. 

Общеупотребительные слова и слова, 

ограниченные в употреблении. «Моя 

семья», «Моя страна» 

3 

3.  Фразеологизм

ы 

 

Притчи, пословицы, поговорки. 

Лингвострановедческая и общекультурная 

ценность межличностного и 

межкультурного взаимодействия на 

русском языке. Обогащение речи. 

Сказка «Репка» 

3 

4.  Развитие 

связанной 

речи 

Аудирование, говорение, чтение: 
соблюдение правильной интонации. 

Употребление неполных предложений в 

повседневно-бытовой, 

социокультурной, учебно-

профессиональной, официально-

деловой и научной сферах общения.  

3 
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Сказка «Колобок». «Москва – столица 

России».  

Шутки, анекдоты. 

5.  Самостояте

льные части 

речи 

Имя существительное.  

Глагол. «Россия – страна возможностей». 

Наречие. Предлог. Союз. Имя 

прилагательное. 

Местоимение. Имя числительное. 

4 

6.  Навыки 

речевого 

поведения 

 «Российский университет дружбы 

народов – самый интернациональный вуз» 

как установка на поддержание с 

российскими деловыми партнерами 

толерантных профессионально-

коммуникативных отношений. 

Навыки речевого поведения в конкретной 

ситуации и при устном переводе. Слова и 

предложения-высказывания 

4 

7.  Синтаксис, 

пунктуация 

Порядок слов в предложении  

Главные члены предложения. 

Неполные предложения. Говорение и 

чтение: 
С. Михалков «Три поросенка». 

«Институт иностранных языков – вуз-

семья» как развивающая учебная 

ситуация, благоприятная для развития 

личности и способностей учащегося. 

4 

8.  Простые и 

сложные 

предложения  

Простые и сложные предложения. 

Распространенные и нераспространенные 

предложения. «Я – студент ИИЯ РУДН». 

А.С. Пушкин. «Сказка о попе и работнике 

его Балде» 

4 

9.  Сложносочи

ненные 

предложени

я 

 

Сложное предложение с сочинительной 

связью между его частями. Равноправные 

составные части сложносочинённого 

предложения.  

Русские праздники. Культура и традиции 

разных стран как профессиональная 

основа реализации учебно-

профессиональной, официально-

деловой и научной сфер общения. А.П. 

Чехов «Клевета» 

4 

10.  Сложноподчи

ненные 

предложения. 

Сложное предложение, главная и 

придаточная части. А.П. Чехов «Орден». 

 «Рождественские традиции». Знание 

русских поэтов и писателей как основа 

4 
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уважительного отношения к культурным, 

социальным, социально-политическим 

реалиям и ценностям российского 

общества. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 
2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 

3. Колонка «KEY» amp R2 1 
 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. Это 

пакет программ Microsoft Office и специализированное программное 

обеспечение. 

 
№ Наименование Реквизиты лицензии 

(№, дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 

2010 ProPlus 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН 

или удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на 

компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из 

стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 
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N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется  доступ к сети 

Интернет, адрес в сети    Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы  и 

заключенном с ним договоре, включая 

срок действия заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 08.07.2021 

г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 

30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии зарегистрированной 

в установленном порядке базы данных 

материалов  электронно-библиотечной 

системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   установленном 

порядке электронного средства массовой 

информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

5.  Наличие возможности одновременного 

индивидуального  доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и по 

паролям и логинам 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1.  Основная литература 

1. Теремова Р.М. Русский язык как иностранный. Актуальный разговор: 

учебное пособие для вузов. — 3-еизд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020.—318 с. 

— (Высшее образование). 

https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2020/04/Russkij-yazyk-kak-inostrannyj. 

2. Русский язык как иностранный: учебник и практикум для вузов / 

под ред. Н.Д. Афанасьевой. — М.: Юрайт, 2020. — 350с. — (Высшее 

образование). 

https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2020/04/Russkij-yazyk-kak-inostrannyj. 

3. Караванова Л.Ж. Диво дивное, чудо чудное русский язык: учебное 

пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2020. – 194 с. : ил. – ISBN 978-5-209-10210-6. 

4. Тесты по грамматике русского языка как иностранного. Базовый и 

первый уровни общего владения языком [Текст/электронный ресурс]: Учебное 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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пособие / Т.В. Шустикова; Под ред. Т.В. Шустиковой, В.А. Кулаковой. - 4-е 

изд., стер.; - М.: Изд-во РУДН, 2017, 2018. - 84 с.: ил. - ISBN 978-5-209-07677-

3. - ISBN 978-5-209-08443-3  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470183&idb=0  

 

10.2.  Дополнительная литература 

1. Русский язык как иностранный. Культура речевого общения 

[Текст/электронный ресурс]: Учебник для академического бакалавриата / И.А. 

Пугачев [и др.]. - Электронные текстовые данные. - М.: Юрайт, 2016. - 231 с.: 

ил. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5585-9  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=446579&idb=0 

2. Кейко А.С. Экскурсия по Московскому Кремлю [Текст/электронный 

ресурс]: Учебное пособие / А.С. Кейко, О.М. Кутсони. - Электронные 

текстовые данные. - М.: Изд-во РУДН, 2018. - 73 с. : ил. - ISBN 978-5-209-

08180-7  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=466038&idb=0 

3. Карапетян Н.Г. Готовимся участвовать в дискуссии на русском языке. 

Обучение профессиональному дискуссионному общению. [Текст/электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие для иностранных студентов старших 

курсов / Н.Г. Карапетян, Н.М. Черненко. - Электронные текстовые данные. - 

М.: Изд-во РУДН, 2014. - 53 с. : ил. - ISBN 978-5-209-05869-4  

http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=428030&idb=0 

4. Руденко-Моргун О.И. Учим русский самостоятельно и на уроке. 

Глаголы: Учебное пособие по русскому языку как иностранному. Уровень А1 

[Электронный ресурс] = Studying Russian Ourselves and at the Lesson. Verbs: 

Russian as a Foreign Language Tutorial Book. Level A1 / О.И. Руденко-Моргун, 

А.Л. Архангельская, А.Н. Аль-Кайси. - Электронные текстовые данные. - М.: 

Изд-во РУДН, 2018. - 168 с.: ил. - ISBN 978-5-209-08645-1.  

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470632&idb=0 

5. Тренировочный тест по русскому языку как иностранному: 2 

сертификационный уровень [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Н. 

Хворикова [и др.]. - Электронные текстовые данные. - М.: Изд-во РУДН, 2018. 

- 73 с. - ISBN 978-5-209-08813-4.   

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470183&idb=0 

6. Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура 

[Электронный ресурс]: Сборник статей 2 Международной научно-

практической конференции. Москва, РУДН, 29–30 марта 2018 г.: в 2 т. Т. 2 / 

Под общ. ред. А.В. Должиковой, В.В. Барабаша. - Электронные текстовые 

данные. - М.: Изд-во РУДН, 2018. - 470 с.: ил. - ISBN 978-5-209-08628-4. - 

ISBN 978-5-209-08630-7 (т. 2).   

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470325&idb=0 

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470183&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=446579&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=466038&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro2/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=428030&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470632&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470183&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470325&idb=0
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные 

технологии традиционного, проблемного, программированного, 

компьютерного и контекстного обучения.  

Самостоятельная учебная работа студента включает 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и всем 

дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, 

формы и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со 

стороны обучающего.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям, 

а также изучения дополнительных тем и рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных заданий. Данный вид учебных занятий будет 

способствовать формированию и развитию у студентов самостоятельности, 

творчества и культуры научной организации учебной работы. 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту 

необходимо изучить рекомендованные литературные источники и 

методические материалы, указанные в разделе 10 для повторения лекционного 

материала и получения дополнительных сведений по темам учебной 

программы дисциплины. Выполнение самостоятельных заданий также требует 

соответствующей подготовленности студента по результатам 

самостоятельного изучения рекомендованного материала. При проведении 

исследовательской работы студенты могут воспользоваться литературой, 

приведённой в учебной программе, а также Интернет-ресурсами. 

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в 

крепкий фундамент для беспрепятственного начала профессиональной трудовой 

деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного обучения в 
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течение всей жизни (Lifelong learning), совершенствования имеющихся и 

приобретения новых навыков и умений на уровне, позволяющем передавать 

накопленный опыт другим.  

 

Место СРС 

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. Например: 

в библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, дома/общежитии, 

Интернет-кафе и пр. 

 

Время СРС 

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:2. 

 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам 

(разделам)  

на семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, разноуровневые 

задачи и задания, коллоквиум, круглый стол, дискуссия) 

 

Практические занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, 

глубоком осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, 

формировании профессионального понятийного аппарата и логики мышления, 

выработке навыков работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к практическим занятиям студент должен начинать с 

изучения рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После 

этого целесообразно подготовить план своего аргументированного сообщения 

по каждому вопросу, обсуждаемому на практическом занятии. В ходе 

практического занятия студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из рекомендованной научной, учебной литературы, а также из 

источников, найденных самостоятельно. 

На практических занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 

нормативных актов и литературы. В ходе своего выступления студент может 

использовать специально подготовленный материал, а также конспект своего 

ответа. 

При подготовке ответа на практическом занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

 полнота и конкретность ответа; 

 последовательность и логика изложения; 

 связь теоретических положений с практикой; 

 обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

 наличие качественных и количественных показателей; 
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 наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и 

пр.; 

 уровень культуры речи; 

 использование наглядных пособий и т.п. 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания 

реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 

теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 15 страниц (без библиографического 

списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по 

теме).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и 

должен содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать 

заголовок. 

Рекомендации по написанию и оформлению эссе 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 

проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность 

отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 
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Нумерация страниц 

По тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе страница 

не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует с 

абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, таблицы. 

Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается посередине 

строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название рисунка 

пишется под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 

нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 

оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы. 

Оформление титульной страницы 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного 

листа с указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и 

времени выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно 

остаться вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует 

выдерживать логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не имеет 

заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера источника в списке литературы. 
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Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. В 

заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или итоговое 

суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на авторской 

позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, 

сборники конференций и научные статьи в периодических изданиях. 

Оформляется список литературы в соответствии с установленными 

стандартами. 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста и/или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный материал 

по соответствующим темам, используя конспект лекций, методические 

указания по дисциплине, рекомендуемую литературу, интернет-ресурсы; 3) 

составить конспект материала, вынесенного на самостоятельное изучение, 

словарь основных понятий; 4) выполнить рекомендуемые задания для 

самостоятельной работы по данной теме раздела; 5) внимательно прочитать 

формулировку контрольной работы и обратить внимание на оформление. 

 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, что 

ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем случае 

не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. 

Такой ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, 

базового учебника и дополнительной литературы. Для самопроверки знаний 

студент должен воспользоваться контрольными вопросами, чтобы оперативно 

оценить свою подготовленность по каждой теме и определить готовность к 

изучению следующей темы, а также для подготовки к аттестационным 

испытаниям.  

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Русский язык как иностранный в формате общеевропейских компетенций» 
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(оценочные материалы), включающие в себя перечень компетенций с 

указанием индикаторов их формирования, описание дескрипторов индикаторов 

формирования компетенций, описание шкал оценивания, типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для определения дескрипторов, 

характеризующих индикаторы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, методические материалы, 

определяющие дескрипторы, характеризующие индикаторы формирования 

компетенций, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на 

странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО РУДН, 

приказ Ректора № 371 от 21.05.2021), утвержденного Ученым советом РУДН, 

протокол № 10 от 17.05.2021г., в который вошли все без исключения по 

совокупности в полном объеме требования федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата), главный акцент в подготовке бакалавров сделан на 

компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять полученные в 

процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные качества для 

успешной деятельности в избранной им определенной профессиональной области 

называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть полным 

набором универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определенных соответствующим стандартом высшего 

профессионального образования. Овладение компетенциями происходит в рамках 

дисциплин учебного плана в несколько этапов (этапы формирования 

компетенций). 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной или 

нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную информацию / 

сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами обучения 

в рамках составляющих 

 иметь представление, 

 проявлять способность, 

 обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), посредством 

освоения которых формируется та или иная компетенция/те или иные компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

 содержание дисциплины и  

 образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и разделов 

дисциплины, посвященных формированию конкретных компетенций. 

Образовательные технологии непосредственно подчинены целям и задачам 

конкретного этапа формирования компетенции. Это определенные виды 
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аудиторных учебных действий и самостоятельной работы, это и виды 

промежуточных аттестаций, и методические материалы, которые определяют 

процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

обучающихся в связи с этапами формирования компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во время 

промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в РУДН балльно-

рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных мероприятий 

контролируется уровень сформированности абсолютно всех компетенций, 

предусмотренных стандартом: универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных. 
При разработке и реализации программы бакалавриата Университет 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной 

деятельности Университета. 

С организационно-методической точки зрения курс «Социальная 

психология» построен на принципах логической последовательности изложения 

материала, взаимного сопряжения заявленных разделов тем, умеренности, 

соотнесенной со временем освоения дисциплины, и повторяемости. 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися на 1 

курсе бакалавриата, т.е. студенты должны владеть знаниями, умениями и 

компетенциями по курсам «Общая психология (с практикумом)», «Введение в 

профессию», «Анатомия и возрастная физиология», «Основы медицинских знаний», 

«Основы здорового образа жизни». Соответственно, обучающиеся должны быть 

знакомы с определением предмета современной психологии и ее основных 

отраслей, иметь представление об основных школах и направлениях современной 

психологии, представлять специфику практической работы психолога-педагога. 

Новационными элементами и одновременно методологической основой 

курса является смещение акцентов на интерактивную и самостоятельную работу 

обучающихся. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: умение структурировать и 

интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности; 

умение видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности; готовность применять 

утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи профессиональной 

деятельности; способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий. 

Полная учебная нагрузка составляет 108 академических часа, из которых 34 

отводится на аудиторные занятия, в том числе - 17 на интерактивную работу, 52 

часа на самостоятельную работу студентов и 22 часа – на текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  
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Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным дисциплинам/модулям 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  
Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную и семестровую. 

Рубежная аттестация проводится в середине семестра, семестровая – в конце.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель дисциплины «Социальная психология» является 

комплексной, включающей в себя практическую, образовательную и 

воспитательную составляющие. Данная цель состоит в систематическом усвоении 

студентами предмета социальной психологии и основных социально-

психологических категорий в их взаимосвязях, а также в формировании у 

обучающихся понимания принципов применения данных категорий, 

закономерностей, механизмов и т.п. в практике работы педагога- психолога. 

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения конкретных 

задач, предусмотренных данной программой: 

- изучение основных направлений развития зарубежной и отечественной 

социальной психологии; 

- усвоение важнейших социально-психологические категорий, таких как 

«общение», «коммуникация», «интеракция», «социальная перцепция», «аттракция», 

«большие группы», «малые группы», «групповая структура», «групповая 

динамика», «социальная установка» и др., знание специфики каждого из 

осваиваемых феноменов и их соотношение между собой;  

- формирование умений применять социально-психологические концепции и 

закономерности для анализа практических ситуаций, решения проблем, 

возникающих в профессиональной практике; способность осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 
- ознакомление со спецификой социально-психологических методов 

исследования; освоение процедуры проведения и интерпретации результатов таких 

методик, как «Социометрия», «Определение уровня ценностно-ориентационного 

единства группы», «Тактики поведения в конфликте» и др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Социальная психология» является одной из дисциплин Блока 1 

обязательной части базовой компоненты ОС ВО РУДН (Б.1.О.01.13) в системе 

подготовки академических бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогического образования», профиль «Психология образования». 
 

Предшествующие и последующие дисциплины,  

направленные на формирование компетенций 
 

№ Шифр и наименование компетенции Предшествую 

щие дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин), 

практики 

Универсальные компетенции 

 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3) 

- Психологическая 

служба в 

образовательном 

учреждении и 

коммерческой 

компании 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс освоения учебной дисциплины «Социальная психология» направлен 

на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций (УК): 

УК-3, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

профилю «Психология образования» (уровень бакалавриата).  

В результате освоения дисциплины студент должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине в интересах 

формирования компетенции с учетом требований ОС ВО РУДН 

Универсальные компетенции 

УК-3  

Способность 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

иметь представление о социальном взаимодействии и 

реализации своей роли в команде 

проявлять способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

обладать способностью осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 и 6-й  

1. Аудиторные занятия (всего) 34 34 

 В том числе:   

1.1. Лекции 17 17 

1.2. Прочие занятия 17 17 

 В том числе:   

1.2.2

. 

Практические занятия (ПЗ) - - 

1.2.2

. 

Семинары (С) 17 17 

1.2.3 Лабораторные работы (ЛР) - - 

2. Самостоятельная работа (всего) 74 74 

 В том числе:   

2.1. Реферат  26 26 

2.2. Подготовка и прохождение 22 22 
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промежуточной аттестации 

3. Другие виды самостоятельной работы   

3.1. Письменные дом. задания, подготовка 

докладов, рефератов и творческих 

работ, анализ и интерпретация 

методик, исследование на лекции, 

подготовка презентаций и т.д. 

26 26 

 Вид итоговой аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен 

 Общая трудоемкость (ак.часов) 108 108 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 

социальную 

психологию 

Предмет социальной психологии, ее место в 

системе научного знания. История формирования 

социально-психологических идей. Бихевиоризм и 

необихевиоризм в социальной психологии. 

Психоаналитическая интерпретация социально-

психологических феноменов. Когнитивизм как 

доминирующая ориентация в современной социальной 

психологии. Интеракционизм в социальной 

психологии. Особенности развития и современного 

состояния социальной психологии в Европе. 

Особенности развития социальной психологии в 

России. Методологические проблемы социально-

психологического исследования. Методика 

«Социометрия»: процедура проведения, обработка и 

интерпретация результатов. Модификации 

социометрии. 

2. Социальная 

психология 

общения 

Межличностные отношения и общение. 

Коммуникативная сторона общения. Вербальная 

коммуникация. Невербальная коммуникация. 

Интерактивная сторона общения: общение как обмен 

действиями. Типология взаимодействий. Перцептивная 

сторона общения: общение как взаимопознание и 

взаимопонимание людей. Атрибутивные процессы. 

Эмоциональная сторона межличностного восприятия. 

В результате изучения темы формируются следующие 

компетенции: способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 
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3. Социальная 

психология групп 

Проблема группы в социальной психологии. 

Социальная психология больших социальных групп. 

Принципы, проблемы и значение исследования 

больших групп. Социальная психология больших 

устойчивых групп. Социальная психология больших 

стихийных групп. Социальные движения как фактор 

общественных изменений. Специфика изучения малой 

группы в социальной психологии. Динамические 

процессы в малой группе. Проблема формирования 

малой группы. Групповая сплоченность. Принятие 

группового решения. Лидерство и руководство в малых 

группах. Эффективность деятельности малой группы. 

Анализ развития малой группы. Социальная 

психология межгрупповых отношений. В результате 

изучения темы формируются следующие компетенции: 

способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

4. Социальная 

психология 

личности 

Проблема личности в социальной психологии. 

Социально-психологические исследования 

социализации. Проблемы изучения социальной 

установки. Социально-психологические качества 

личности. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. ПЗ ЛР С в ИФ СРС Всего 

час. 

1. Введение в социальную 

психологию 

4 4 - 4 20 28 

2. Социальная психология 

общения 

5 5 - 5 16 26 

3. Социальная психология групп 5 5 - 5 22 32 

4. Социальная психология 

личности 

3 3 - 3 16 22 

5. Всего 17 17 - 17 74 108 
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6.  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(ауд.час.) 

1. Введение в 

социальную 

психологию 

Предмет социальной психологии, ее место в 

системе научного знания. История формирования 

социально-психологических идей. Бихевиоризм и 

необихевиоризм в социальной психологии. 

Психоаналитическая интерпретация социально-

психологических феноменов. Когнитивизм как 

доминирующая ориентация в современной 

социальной психологии. Интеракционизм в 

социальной психологии. Особенности развития и 

современного состояния социальной психологии в 

Европе. Особенности развития социальной 

психологии в России. Методологические проблемы 

социально-психологического исследования. 

Методика «Социометрия»: процедура проведения, 

обработка и интерпретация результатов. 

Модификации социометрии. 

4 

2. Социальная 

психология 

общения 

Межличностные отношения и общение. 

Коммуникативная сторона общения. Вербальная 

коммуникация. Невербальная коммуникация. 

Интерактивная сторона общения: общение как 

обмен действиями. Типология взаимодействий. 

Перцептивная сторона общения: общение как 

взаимопознание и взаимопонимание людей. 

Атрибутивные процессы. Эмоциональная сторона 

межличностного восприятия. Способность 

осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, 

5 

3. Социальная 

психология 

групп 

Проблема группы в социальной психологии. 

Социальная психология больших социальных групп 

Способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде в большой соц. группе. Принципы, 

проблемы и значение исследования больших групп. 

Социальная психология больших устойчивых 

групп. Социальная психология больших стихийных 

групп. Социальные движения как фактор 

общественных изменений. Специфика изучения 

5 
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малой группы в социальной психологии. 

Динамические процессы в малой группе. Проблема 

формирования малой группы. Групповая 

сплоченность.  Принятие группового решения. 

Лидерство и руководство в малых группах. 

Эффективность деятельности малой группы. 

Анализ развития малой группы. Социальная 

психология межгрупповых отношений. 

Способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде в процессе межгрупповых отношений. 

4. Социальная 

психология 

личности 

Проблема личности в социальной психологии. 

Социально-психологические исследования 

социализации. Проблемы изучения социальной 

установки. Социально-психологические качества 

личности. 

3 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 

2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 

3. Колонка «KEY» amp R2 1 

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. Это 

пакет программ Microsoft Office и специализированное программное обеспечение. 

 
№ Наименование Реквизиты лицензии 

(№, дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2010 

ProPlus 

Лицензия № 8512275 до 

01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на территории 

Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН или 



12 

 

удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на 

компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из стен 

РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 
 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется  доступ к 

сети Интернет, адрес в сети    

Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС 

РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы  и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия заключенного 

договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 

08.07.2021 г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». 

Договор № 30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 

20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии 

зарегистрированной в установленном 

порядке базы данных материалов  

электронно-библиотечной системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

5.  Наличие возможности 

одновременного индивидуального  

доступа к электронно-библиотечной 

системе, в том числе одновременного 

доступа к каждому изданию, 

входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и 

по паролям и логинам 

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Основная литература 

1. Гулевич, О. А. Социальная психология [Текст]: Учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О.А. Гулевич, И.Р. Сариева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2017. - 452 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

 

2. Крысько, В. Г. Социальная психология. Курс лекций [Текст]: Учебное 

пособие / В.Г. Крысько. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М: Вузовский 

учебник, 2017. - 256 с. - (Вузовский учебник).  

1.  

10.2. Дополнительная литература 
1. Градусова, Л.В. Гендерная педагогика : учебное пособие / Л.В. 

Градусова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 177 с. - 

Библиогр.: с. 158-163. - ISBN 978-5-9765-1022-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

Издательство: Издательство «Флинта», 177 стр.- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83436 (17.09.2018). 

2. Змановская, Е.В. Психология семьи: основы супружеского 

консультирования и семейной психотерапии [Текст]: Учебное пособие / Е.В. 

Змановская. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 377 с. - (Высшее образование).  

3. Одинцова, М. А. Психология стресса [Текст] : Учебник и практикум 

для академического бакалавриата / М.А. Одинцова, Н.Л. Назарова. - М. : Юрайт, 

2017. - 299 с. - (Бакалавр. Академический курс).  

4. Нечаева, А.М. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО И ПЕДАГОГИКА 

[Электронный ресурс] // Государство и право. 2014.- URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/doc/41774491 

5. Психология делового общения [Текст]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата/Под ред. В.Н.Лавриненко, Л.И.Чернышовой. - М. 

: Юрайт, 2017. - 350 с. - (Бакалавр. Академический курс).  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные технологии 

традиционного, проблемного, программированного, компьютерного и контекстного  

обучения.  

 

Самостоятельная учебная работа студентов 

 

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной составляющей 

образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным законом об 

образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными стандартами РФ, 

учебными программами и планами по всем направлениям и всем дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 
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деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, формы и 

виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со стороны 

обучающего.  

При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС является 

объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в крепкий фундамент 

для беспрепятственного начала профессиональной трудовой деятельности с 

возможностью дальнейшего самостоятельного обучения в течение всей жизни 

(Lifelong learning), совершенствования имеющихся и приобретения новых навыков и 

умений на уровне, позволяющем передавать накопленный опыт другим. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям, а 

также изучения дополнительных тем и рекомендованной литературы, выполнения 

контрольных и творческих заданий. Данный вид учебных занятий будет 

способствовать формированию и развитию у студентов самостоятельности, 

творчества и культуры научной организации учебной работы. 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту необходимо 

изучить рекомендованные литературные источники и методические материалы, 

указанные в разделе 10 для повторения лекционного материала и получения 

дополнительных сведений по темам учебной программы дисциплины. Выполнение 

самостоятельных заданий также требует соответствующей подготовленности 

студента по результатам самостоятельного изучения рекомендованного материала. 

При проведении исследовательской работы студенты могут воспользоваться 

литературой, приведённой в учебной программе, а также Интернет-ресурсами. 

Место СРС.  

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. Например: в 

библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, дома/общежитии, Интернет-кафе 

и пр. 

Время СРС.  

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:1. 

 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель написания реферата 

– осмысленное систематическое изложение крупной научной проблемы, темы, 

приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в теме главного, а также 

освоение приемов работы с научной и учебной литературой, приобретение практики 

правильного оформления текстов научно-информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 10 страниц (без библиографического 

списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  
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– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по теме, 

из них ссылки на 6, учебники не использовать).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, 

ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и должен 

содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать заголовок. 

Работы, не соответствующие заданию преподавателя, к рассмотрению не 

принимаются и не оцениваются! За нарушение сроков предоставления работ по 

неуважительной причине оценка снижается (применяется коэффициент 0,5). 

Прежде чем защищать реферат необходимо проверить, выполнены и 

следующие требования к его оформлению, содержанию и презентации: 

1. Наличие у работы титульного листа, страницы с оглавлением. 

2. Соответствие названия работы ее содержанию, наличие в работе 

введения и заключения. 

3. Наличие в работе обоснования ее актуальности (Введения). 

4. Соответствие названий глав и параграфов работы их содержанию. 

Наличие в работе прямых цитат. 

5. Соблюдение требований к содержанию и оформлению списка 

литературы. 

6. Глубина проработки материала, грамотное, последовательное и 

логичное изложение сути исследуемой проблемы, имеющихся точек зрения, а также 

собственного взгляда на нее.  

7. Наличие мультимедийной презентации основных положений реферата. 

 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам (разделам) и 

подготовки к семинарским занятиям (опрос, сообщение, доклад, 

разноуровневые задачи и задания, коллоквиум, круглый стол, дискуссия) 

 

Семинарские занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, глубоком 

осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, формировании 

профессионального понятийного аппарата и логики мышления, выработке навыков 

работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к семинарским занятиям студент должен начинать с изучения 

рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После этого 

целесообразно подготовить план своего аргументированного сообщения по каждому 

вопросу, обсуждаемому на семинарском занятии. В ходе семинарского занятия 

студенты должны принимать активное участие в обсуждении поставленных 
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вопросов, иллюстрируя теоретические положения примерами из рекомендованной 

научной, учебной литературы, а также из источников, найденных самостоятельно. 

На семинарских занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на семинарском 

занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить законченный и 

системный характер, содержать анализ использованных нормативных документов и 

литературы. В ходе своего выступления студент может использовать специально 

подготовленный материал, а также конспект своего ответа. 

При подготовке ответа на семинарском занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

– полнота и конкретность ответа; 

– последовательность и логика изложения; 

– связь теоретических положений с практикой; 

– обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

– наличие качественных и количественных показателей; 

– наличие иллюстраций к ответам в виде фактов, примеров и пр.; 

– уровень культуры речи; 

– использование наглядных пособий, мультимедийных презентаций и т.п. 

При выполнении письменного задания необходимо продемонстрировать 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 

проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора 

материала, использование первичных источников, способность самостоятельно 

осмыслять факты, структура и логика изложения). Ответ должен быть полным и 

развернутым, содержать четкие формулировки всех определений, касающихся 

указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. 

 

Рекомендации по выполнению и оформлению эссе 

 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться 

фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует самостоятельность 

выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, 

четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения 

темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и 

логика изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц. По тексту применяется сквозная нумерация, на 

титульном листе страница не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 
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В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует с 

абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, таблицы. Все 

рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается посередине строки 

(Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название рисунка пишется под 

рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, нужно 

знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр подразумевает 

полную свободу творчества, определенные требования к оформлению эссе все же 

существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы и других источников. 

Оформление титульной страницы. 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного листа с 

указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и времени 

выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе. 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно остаться 

вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует выдерживать 

логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не имеет 

заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать ссылку 

на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы расположения 

цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может приводиться в 

круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с указанием порядкового 

номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. В 

заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или итоговое 

суждение. 



18 

 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на авторской 

позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, сборники 

конференций и научные статьи в периодических изданиях. Оформляется список 

литературы в соответствии с установленными стандартами. 
 

Методические указания по выполнению творческих заданий, кейс-задачи 

 

Творческие задания требуют от обучающихся не простого воспроизводства, 

репродуктирования информации, а проявления креативности, поскольку данный вид  

учебной и внеучебной работы содержит определенный элемент неизвестности и 

имеет, как правило, несколько подходов, альтернативных способов решения 

данного задания. Творческое задание составляет содержание, основу любого 

интерактивного метода,  особенно практическое и близкое к жизни обучающегося. 

Данный вид творчества придает смысл обучению, мотивирует учащихся. 

Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» 

решение, основанное на персональном опыте, в том числе в содружестве с 

одногруппниками позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения 

всех участников образовательного процесса, включая педагога. Выбор творческого 

задания сам по себе является творческим подходом для педагога, поскольку 

требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим критериям: 

 не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 

 является практическим и полезным для обучающихся; 

 связано их с жизнью; 

 вызывает интерес у студентов; 

 максимально служит дидактическим и воспитательным целям. 

Варианты тем творческих заданий, кейс-задач, индивидуальных и 

коллективных творческих проектов представлены в разделе ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ  по дисциплине «Социальная психология». 

 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста и/или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный материал по 

соответствующим темам, используя конспект лекций, методические указания по 

дисциплине, рекомендуемую литературу, интернет-ресурсы; 3) составить конспект 

материала, вынесенного на самостоятельное изучение, словарь основных понятий; 

4) выполнить рекомендуемые задания для самостоятельной работы по данной теме 

раздела; 5) внимательно прочитать формулировку контрольной работы и обратить 

внимание на оформление. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, что 

ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем случае не 

зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой 

ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, базового 

учебника и дополнительной литературы. Для самопроверки знаний студент должен 

воспользоваться контрольными вопросами, чтобы оперативно оценить свою 

подготовленность по каждой теме и определить готовность к изучению следующей 

темы, а также для подготовки к аттестационным испытаниям.  

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Социальная психология» (оценочные материалы), включающие в себя перечень 

компетенций с указанием индикаторов их формирования, описание дескрипторов 

индикаторов формирования компетенций, описание шкал оценивания, типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для определения 

дескрипторов, характеризующих индикаторы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, методические материалы, 

определяющие дескрипторы, характеризующие индикаторы формирования 

компетенций, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на 

странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

 

  Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН 

 

 

 

   Разработчик:  

         старший педагог ДО ИИЯ ________ __ И.В.Коваленко 
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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Прикладная физическая культура – это направленное и избирательное 
использование средств физической культуры для подготовки к определенной 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Прикладная физическая культура» в системе высшего 
профессионального образования является завершающим этапом организованного на 
государственном уровне непрерывного процесса формирования физической культуры 
личности.  

На основе компетентностного подхода в рабочей программе излагаются: цели и 
задачи дисциплины; место дисциплины в процессе подготовки бакалавра (специалиста); 
сущность и структура формируемых компетенций; объем и содержание дисциплины; 
образовательные технологии и активные методы обучения; требования к результатам 
освоения дисциплины и сформированным компетенциям; учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины; методические рекомендации для студентов по 
изучению дисциплины; требования к материально-техническому обеспечению 
дисциплины.  

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности 
студентов, способности направленного использования средств физической культуры, 
спорта и туризма для психофизической подготовки, и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
– формирование осознанного понимания социальной роли физической культуры в 

подготовке к профессиональной деятельности; 
– воспитание мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

здоровому образу жизни, физическому совершенствованию, воспитание потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями; 

– формирование системы прикладных умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
необходимых в профессиональной деятельности; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности 
к будущей профессии и быту; 

– создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

 
Дисциплина «Прикладная физическая культура» реализуется в объеме не менее 328 

академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для 
освоения и в з.е. не переводятся. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины «Прикладная физическая культура» направлен на 

формирование следующей компетенции: УК-7 – способен поддерживать должный уровень 



физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
– планировать и организовывать учебно-тренировочные занятия, применять различные 
системы упражнений с целью совершенствования физической подготовленности для 
сохранения и укрепления здоровья; 
– осуществлять самоконтроль состояния своего организма в процессе занятий физической 
культурой и спортом; 
– использовать средства и методы физической культуры для формирования физических и 
психических качеств личности и организации здорового образа жизни; 
владеть: 
– принципами, методами и средствами организации занятий физической культурой и 
спортом; в том числе оздоровительной физической культурой; 
– способами и средствами организации здорового образа жизни; 
– навыками организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом, в том 
числе оздоровительной физической культурой. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов, 0 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего 
часов 

модули 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 
в том числе:  
практические занятия 

188 
 
188 

27 
 

27 

24 
 

24 

27 
 

27 

16 
 
16 

27 
 

27 

24 
 

24 

27 
 

27 

16 
 
16 

Самостоятельная работа 
студентов 140 14 17 14 25 14 17 14 25 

Общая трудоемкость    час 
                                        зач. ед. 

328 41 41 41 41 41 41 41 41 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
5. Содержание дисциплины 
 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№п/п 
Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (темы) 

I Практический раздел 

Легкая атлетика 
Спортивные игры  
Гимнастика 
Лыжная подготовка 
Самостоятельная работа студентов* 

*Занятия во внеучебное время 
 
 



5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№п/п Наименование раздела 
дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 
Лаб. 
зан. Семин СРС Всего 

часов 
I Практический раздел  188   140 328 

ВСЕГО      328 
 
6. Практические занятия 
 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(час) 
1 I Легкая атлетика 50 
2 I Спортивные игры 66 
3 I Гимнастика 48 
4 I Лыжная подготовка 24 
5 I Самостоятельная работа студентов 140 

ВСЕГО 328 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

Для изучения учебной дисциплины «Прикладная физическая культура» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы в форме 
практических занятий требуется наличие игровых спортивных залов, стадиона, залов 
силовой подготовки, залов для проведения оздоровительной гимнастики, раздевалок, 
душевых. 

Спортивные залы: верхний игровой спортивный зал, нижний игровой спортивный 
зал, зал единоборств, фитнес-зал, зал для проведения занятий оздоровительной физической 
культурой, зал для проведения занятий оздоровительной физической культурой в 
спортивном клубе (СК) «Дружба». 

Малая спортивная арена: беговая дорожка, многофункциональная площадка, 
теннисные корты. 

Тренажерные залы: тренажерный зал в СК «Дружба», тренажерный зал в 
физкультурно-оздоровительном комплексе для девушек, тренажерный зал в физкультурно-
оздоровительном комплексе для юношей. 

Большая спортивная арена: беговая дорожка (400 м), 2 прыжковые ямы, футбольное 
поле с натуральным покрытием, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, 
площадка для занятий ОФП. 

Открытый футбольный корт. 
Открытые теннисные корты. 
Комплекс «Мегасфера» с двумя футбольными полями. 
Лыжная база. 

Оборудование спортивных залов: мячи волейбольные и баскетбольные, ракетки и воланы 
для бадминтона, волейбольные сетки, баскетбольные щиты, гимнастические палки. 
Оборудование фитнес-залов, залов для оздоровительной физической культуры: фитбол-
мячи, эспандеры резиновые, бодибары, степ-платформы, гантели, набивные мячи. 
Оборудование зала единоборств: набивные мячи, груши.  
Оборудование лыжной базы: лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, подготовленные 
лыжные трассы. 
Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжковая 
яма. 



Оборудование залов силовой подготовки: беговые дорожки, тренажеры на свободных 
весах, блочные тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, 
гимнастические палки, скакалки, скамейки. 
Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды. 
 
8. Информационное обеспечение дисциплины 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Прикладная 
физическая культура» предполагается использовать: 

• программное обеспечение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point; 
• интернет-сервисы и электронные ресурсы: поисковые системы, электронную почту, 

системы аудио и видео конференций, электронные учебные и учебно-методические 
материалы; 

• средства обучения с использованием информационных технологий: 
• видеофрагменты, видеофильмы; 
• электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией: 

фотографии, иллюстрации, видеофрагменты, схемы, диаграммы; 
Для организации дистанционного обучения используется система Teams. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Видеоматериалы и презентации 
Тема «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов» 
https://esystem.rudn.ru/mod/url/view.php?id=41372 
Тема «Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов» 
http://www.youtube.com/watch?v=OcdCA9J_aaA  
Тема: «Особенности занятий избранным видом спорта» 
http://www.youtube.com/watch?v=TbqtUg81Abs  
Тема: «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студента» 
http://www.youtube.com/watch?v=14kLOTnh604  
Тема: «Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов» 
http://www.youtube.com/watch?v=wZUONB4Be2Y  
Упражнения суставной гимнастики 
https://disk.yandex.ru/client/disk/Суставная%20гимнастика?idApp=client&dialog=slider&idDi
alog=%2Fdisk%2FСуставная%20гимнастика%2FСуставная%20гимнастика.qt 
 
Основная литература. 
1. Аллянов Ю. Н., Письменский И. А. Физическая культура: Учебник для бакалавров. 
– М.: Юрайт, 2014. 
2. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: Учебное 
пособие. - 4-е изд., стереотип. - М. :КноРус, 2016. - 239 с. 
3. Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. Физическая культура: Учебник для 
бакалавров. – М.: Юрайт, 2016. 
 
Дополнительная литература 
1. Богданов В.М., Пономарев В.С., Соловов А.В., Кислицын Ю.Л., Щербаков В.Г., 
Побыванец В.С. Учебный мультимедиа комплекс по основам физической культуры в ВУЗе. 
Учебное пособие. Самара: Изд. СГАУ, 2012 г. 

https://esystem.rudn.ru/mod/url/view.php?id=41371
http://www.youtube.com/watch?v=OcdCA9J_aaA
http://www.youtube.com/watch?v=TbqtUg81Abs
http://www.youtube.com/watch?v=14kLOTnh604
http://www.youtube.com/watch?v=wZUONB4Be2Y
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2F%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.qt
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2F%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.qt


2. Брюнина А.В., Мальченко А.Д. Особенности физического воспитания студентов 
специальной медицинской группы. Методические рекомендации к практическим занятиям. 
М.: РУДН, 2014 г. 
3. Бучнев С.С. Студенческий футбол. Учебное пособие. М.: РУДН, 2015 г. 
4. Гонсалес С.Е. Вариативность содержания занятий по дисциплине физическая 
культура. Монография.  М.: Изд. РУДН, 2013 г. 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Рекомендации по дозировке нагрузки при занятиях физическими упражнениями 

Дозировка физической нагрузки должна соответствовать возможностям организма 
занимающегося, не быть ниже и не превышать их: в первом случае она не даст желаемого 
эффекта, во втором – ухудшит состояние организма. 

Критерием правильности дозирования нагрузки служит изменение ЧСС. 
Физиологическая кривая нагрузки определяется при многократном подсчете ЧСС во время 
занятий физическими упражнениями. Она в определенной степени отражает реакцию 
организма на физическую нагрузку и позволяет проследить ее в динамике. 

Регулирование уровня нагрузки осуществляется путем: 
• изменения количества повторений упражнения (количество повторений может 

увеличиваться или уменьшаться);  
• изменения количества упражнений (количество упражнений может 

увеличиваться или уменьшаться); 
• изменения скорости выполнения движений (темп выполнения движений может 

быть медленным, средним и быстрым); 



• изменения интервалов и характера отдыха (интервалы отдыха могут 
уменьшаться или увеличиваться, характер отдыха может быть активным или пассивным); 

• изменения амплитуды движений (амплитуда движений может увеличиваться 
или уменьшаться); 

• изменения условий выполнения упражнений (условия выполнения могут быть 
облегченными или усложненными); 

• изменения исходных положений (исходное положение – это положение, из 
которого выполняется упражнение). 

Физическую нагрузку (изменяя исходные положения, облегчая или усложняя 
упражнения, уменьшая или увеличивая амплитуду движений) каждый должен 
регулировать сам в зависимости от самочувствия. 

Строгое регулирование физических нагрузок и их чередование с отдыхом 
обеспечивают направленное воздействие физических упражнений на функциональную 
активность систем организма. 

Реакция организма на физическую нагрузку в процессе занятий должна выражаться 
в умеренных сдвигах физиологических показателей. В зависимости от характера и 
интенсивности нагрузок ЧСС, АД, ЧД повышаются. Период восстановления показателей 
до исходного уровня не должен превышать 5-7 минут. Вес тела существенно не меняется. 
ЖЕЛ может увеличиваться или умеренно снижаться, что в последнем случае 
свидетельствует о появлении утомления. 

Включая в занятия дыхательные упражнения и упражнения для расслабления мышц, 
чередуя упражнения для различных мышечных групп, можно поддерживать высокую 
плотность занятия и в то же время не вызывать утомления. 
 
11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
Индикаторы достижения универсальных компетенций 
 

Универсальные компетенции Индикаторы достижения универсальных компетенций 
УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные 
средства физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; использовать творчески 
средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни.  
УК-7.3 Владеет средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

 
Показатели сформированности компетенций (дескрипторы) 
 

Индикаторы достижения 
УК-7 

Результаты обучения Показатели сформированности 
компетенций (дескрипторы) 

УК-7.2. Умеет применять 
на практике 
разнообразные средства 
физической культуры, 
спорта и туризма для 

Уметь планировать и 
организовывать учебно-
тренировочные занятия, 
применять различные системы 
упражнений с целью 

Планирует и организует учебно-
тренировочные занятия с целью 
сохранения и укрепления здоровья. 



сохранения и укрепления 
здоровья, 
психофизической 
подготовки и 
самоподготовки к 
будущей жизни и 
профессиональной 
деятельности; 
использовать творчески 
средства и методы 
физического воспитания 
для профессионально-
личностного развития, 
физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового 
образа и стиля жизни. 

совершенствования физической 
подготовленности для 
сохранения и укрепления 
здоровья. 

Определяет эффективность различных 
упражнений в целях совершенствования 
физической подготовленности.  

Уметь осуществлять 
самоконтроль состояния своего 
организма в процессе занятий 
физической культурой и спортом. 

Применяет практические навыки по 
самоконтролю состояния своего организма 
в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 

Уметь использовать средства и 
методы физической культуры для 
формирования физических и 
психических качеств личности и 
организации здорового образа 
жизни. 

Выбирает необходимые средства и методы 
для формирования физических и 
психических качеств. 
Выбирает необходимые средства и методы 
организации здорового образа жизни. 

УК-7.3 Владеет 
средствами и методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования. 

Владеть принципами, методами и 
средствами организации занятий 
физической культурой и спортом, 
в том числе оздоровительной 
физической культурой. 

Осуществляет занятия физической 
культурой и спортом, в том числе 
оздоровительной физической культурой на 
основе физкультурно-спортивных 
принципов и методов.  
Владеет рациональными средствами 
построения учебно-тренировочного 
процесса, в том числе оздоровительной 
физической культурой. 
Демонстрирует навыки построения учебно-
тренировочных занятий на основе знаний о 
закономерностях функционирования 
организма человека.  

Владеть способами и средствами 
организации здорового образа 
жизни. 

Придерживается критериев здорового 
образа жизни. 
Владеет способами и средствами 
организации здорового образа жизни. 

Владеть навыками организации 
самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом, 
в том числе оздоровительной 
физической культурой. 

Владеет навыками организации 
самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом. 
Владеет навыками организации 
самостоятельных занятий оздоровительной 
физической культурой. 

 
Уровни сформированности компетенций 
 

Составляющие 
компетенций 

Показатели 
сформированности 

(дескрипторы) 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
(описание выраженности дескрипторов) 

неудовл.  удовл. хорошо  отлично  
Уметь планировать 
и организовывать 
учебно-
тренировочные 
занятия, применять 
различные системы 

Планирует и 
организует учебно-
тренировочные 
занятия с целью 
сохранения и 

Отсутствие 
умений 
осуществлять 
планирование 
и 
организацию 

Частично 
освоенные 
умения 
осуществлять 
планирование 
и 

Успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
осуществлять 

Успешные и 
систематичес
кие умения 
осуществлять 
планирование 
и 



упражнений с 
целью 
совершенствования 
физической 
подготовленности 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья. 

укрепления 
здоровья 

учебно-
тренировочны
х занятий с 
целью 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

организацию 
учебно-
тренировочны
х занятий с 
целью 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

планирование 
и 
организацию 
учебно-
тренировочны
х занятий с 
целью 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

организацию 
учебно-
тренировочны
х занятий с 
целью 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

Определяет 
эффективность 
различных 
упражнений в 
целях 
совершенствования 
физической 
подготовленности 

Отсутствие 
умений 
определять 
эффективност
ь различных 
упражнений в 
целях 
совершенство
вания 
физической 
подготовленн
ости 

Частично 
освоенные 
умения 
определять 
эффективност
ь различных 
упражнений в 
целях 
совершенство
вания 
физической 
подготовленн
ости 

Успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
определять 
эффективност
ь различных 
упражнений в 
целях 
совершенство
вания 
физической 
подготовленн
ости 

Успешные и 
систематичес
кие умения 
определять 
эффективност
ь различных 
упражнений в 
целях 
совершенство
вания 
физической 
подготовленн
ости 

Уметь 
осуществлять 
самоконтроль 
состояния своего 
организма в 
процессе  занятий 
физической 
культурой и 
спортом. 

Применяет 
практические 
навыки по 
самоконтролю 
состояния своего 
организма в 
процессе занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Отсутствие 
умений 
применять 
практические 
навыки по 
самоконтрол
ю состояния 
своего 
организма в 
процессе 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Частично 
освоенные 
умения 
применять 
практические 
навыки по 
самоконтрол
ю состояния 
своего 
организма в 
процессе 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
применять 
практические 
навыки по 
самоконтрол
ю состояния 
своего 
организма в 
процессе 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Успешные и 
систематичес
кие умения 
применять 
практические 
навыки по 
самоконтрол
ю состояния 
своего 
организма в 
процессе 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Уметь 
использовать 
средства и методы 
физической 
культуры для 
формирования 
физических и 
психических 
качеств личности и 
организации 

Выбирает 
необходимые 
средства и методы 
для формирования 
физических и 
психических 
качеств 

Отсутствие 
умений 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы для 
формировани
я физических 
и 

Частично 
освоенные 
умения 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы для 
формировани
я физических 
и 

Успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы для 
формировани

Успешные и 
систематичес
кие умения 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы для 
формировани
я физических 
и 



здорового образа 
жизни. 

психических 
качеств 

психических 
качеств 

я физических 
и 
психических 
качеств 

психических 
качеств 

Выбирает 
необходимые 
средства и методы 
организации 
здорового образа 
жизни  
 

Отсутствие 
умений 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы 
организации 
здорового 
образа жизни 

Частично 
освоенные 
умения 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы 
организации 
здорового 
образа жизни 

Успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы 
организации 
здорового 
образа жизни 

Успешные и 
систематичес
кие умения 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы 
организации 
здорового 
образа жизни 

Владеть 
принципами, 
методами и 
средствами 
организации 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом; в том 
числе 
оздоровительной 
физической 
культурой. 

Осуществляет 
занятия физической 
культурой и 
спортом, в том 
числе 
оздоровительной 
физической 
культурой на 
основе 
физкультурно-
спортивных 
принципов и 
методов 

Отсутствие 
навыков 
осуществлять 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом, в 
том числе 
оздоровитель
ной 
физической 
культурой на 
основе 
физкультурно
-спортивных 
принципов и 
методов 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
осуществлять 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом, в 
том числе 
оздоровитель
ной 
физической 
культурой на 
основе 
физкультурно
-спортивных 
принципов и 
методов 

Успешное, но 
сопровождаю
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
навыков 
осуществлять 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом, в 
том числе 
оздоровитель
ной 
физической 
культурой на 
основе 
физкультурно
-спортивных 
принципов и 
методов 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
осуществлять 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом, в 
том числе 
оздоровитель
ной 
физической 
культурой на 
основе 
физкультурно
-спортивных 
принципов и 
методов 

Владеет  
рациональными 
средствами 
построения учебно-
тренировочного 
процесса, в том 
числе 
оздоровительной 
физической 
культурой 

Отсутствие 
навыков 
владения  
рациональны
ми 
средствами 
построения 
учебно-
тренировочно
го процесса, в 
том числе 
оздоровитель
ной 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
владения  
рациональны
ми 
средствами 
построения 
учебно-
тренировочно
го процесса, в 
том числе 
оздоровитель
ной 

Успешное, но 
сопровождаю
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
навыков 
владения  
рациональны
ми 
средствами 
построения 
учебно-
тренировочно

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
владения  
рациональны
ми 
средствами 
построения 
учебно-
тренировочно
го процесса, в 
том числе 



физической 
культурой 

физической 
культурой 

го процесса, в 
том числе 
оздоровитель
ной 
физической 
культурой 

оздоровитель
ной 
физической 
культурой 

Демонстрирует 
навыки построения 
учебно-
тренировочных 
занятий на основе 
знаний о 
закономерностях 
функционирования 
организма человека 

Отсутствие 
навыков 
построения 
учебно-
тренировочны
х занятий на 
основе знаний 
о 
закономернос
тях 
функциониро
вания 
организма 
человека 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
построения 
учебно-
тренировочны
х занятий на 
основе знаний 
о 
закономернос
тях 
функциониро
вания 
организма 
человека 

Успешное, но 
сопровождаю
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
навыков 
построения 
учебно-
тренировочны
х занятий на 
основе знаний 
о 
закономернос
тях 
функциониро
вания 
организма 
человека 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
построения 
учебно-
тренировочны
х занятий на 
основе знаний 
о 
закономернос
тях 
функциониро
вания 
организма 
человека 

Владеть способами 
и средствами 
организации 
здорового образа 
жизни. 

Придерживается 
критериев 
здорового образа 
жизни 

Отсутствие 
навыков 
здорового 
образа жизни 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
здорового 
образа жизни 

Успешное, но 
сопровождаю
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
навыков 
здорового 
образа жизни 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
здорового 
образа жизни 

Владеет способами 
и средствами 
организации 
здорового образа 
жизни  

Отсутствие 
навыков 
владения 
способами и 
средствами 
организации 
здорового 
образа жизни 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
владения 
способами и 
средствами 
организации 
здорового 
образа жизни 

Успешное, но 
сопровождаю
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
навыков 
владения 
способами и 
средствами 
организации 
здорового 
образа жизни 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
владения 
способами и 
средствами 
организации 
здорового 
образа жизни 

Владеть навыками 
организации 
самостоятельных 
занятий 
физической 

Владеет навыками 
организации 
самостоятельных 
занятий 
физической 

Отсутствие 
навыков 
организации 
самостоятель
ных занятий 

Фрагментарно
е владение 
навыками 
организации 
самостоятель

Успешное, но 
сопровождаю
щееся 
отдельными 
ошибками 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
организации 



культурой и 
спортом, в том 
числе 
оздоровительной 
физической 
культурой. 

культурой и 
спортом 

физической 
культурой и 
спортом 

ных занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

владение 
навыками 
организации 
самостоятель
ных занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

самостоятель
ных занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Владеет навыками 
организации 
самостоятельных 
занятий 
оздоровительной 
физической 
культурой 

Отсутствие 
навыков 
организации 
самостоятель
ных занятий 
оздоровитель
ной 
физической 
культурой 

Фрагментарно
е владение 
навыками 
организации 
самостоятель
ных занятий 
оздоровитель
ной 
физической 
культурой 

Успешное, но 
сопровождаю
щееся 
отдельными 
ошибками 
владение 
навыками 
организации 
самостоятель
ных занятий 
оздоровитель
ной 
физической 
культурой 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
организации 
самостоятель
ных занятий 
оздоровитель
ной 
физической 
культурой 

 
 

*ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

№ 
п/п Контрольное упражнение 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЮНОШИ 

высокий выше 
среднего 

средний ниже 
среднего 

низкий 

1. 
Бег на 30 м (с) 4,3 4,6 4,8 5,0 5,3 
Бег на 60 м (с) 7,9 8,6 9,0 9,4 9,7 
Бег на 100 м (с) 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 

2. Челночный бег 3х10 м (с) 7,1 7,7 8,0 8,5 9,0 
3. Бег на 2000 м (мин., с) 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 

4. 

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз) 15 12 10 7 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (количество раз) 44 32 28 22 15 

5. 
Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня 
скамьи - см) 

+13 +8 +6 +3 +1 

6. 
Прыжок в длину с разбега (см) 430 380 370 320 270 
Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) 240 225 210 190 170 

7. Метание спортивного снаряда весом 
700 г (м) 37 35 33 30 27 

8. 
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (количество раз за 1 
мин) 

48 37 33 27 20 

9. Бег на лыжах на 5 км (мин., с) 22,00 25,30 27,00 29,00 31,00 



Кросс на 5 км (бег по пересеченной 
местности) (мин., с) 22,00 25,00 26,00 28,00 30,00 

10. Прыжки со скакалкой (количество раз 
за 30 сек.) 70 65 55 45 35 

№ 
п/п Контрольное упражнение 

ДЕВУШКИ 
высокий выше 

среднего 
средний ниже 

среднего 
низкий 

1. 
Бег на 30 м (с) 5,1 5,7 5,9 6,2 6,5 
Бег на 60 м (с) 9,6 10,5 10,9 11,5 12,0 
Бег на 100 м (с) 16,4 17,4 17,8 18,5 19,0 

2. Челночный бег 3х10 м (с) 8,2 8,8 9,0 9,5 10,0 
3. Бег на 1000 м (мин., с) 4,30 4,50 5,10 5,30 5,50 

4. 

Подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине 90 см (количество раз) 

18 12 10 8 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (количество раз) 

17 12 10 7 4 

5. 
Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня 
скамьи - см) 

+16 +11 +8 +5 +2 

6. 
Прыжок в длину с разбега (см) 320 290 270 250 220 
Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) 

195 180 170 160 150 

7. Метание спортивного снаряда весом 
500 г (м) 

21 17 14 10 7 

8. 
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (количество раз за 1 
мин) 

43 35 32 27 22 

9. 
Бег на лыжах на 3 км (мин., с) 18,10 19,40 21,00 21,30 22,00 
Кросс на 3 км (бег по пересеченной 
местности) (мин., с) 

17,30 18,30 19,15 20,00 20,30 

10. Прыжки со скакалкой (количество раз 
за 30 сек.) 80 75 65 55 45 

*Примечание: все тесты проводятся в соответствии с медицинской группой занимающихся 
и при их хорошем самочувствии 

 
**КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

№ 
п/п Контрольное упражнение 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЮНОШИ 

высокий выше 
среднего 

средний ниже 
среднего 

низкий 

1. Прыжок в длину с места (см) 238 225-237 212-224 196-211 195 
2. Наклон вперед из положения сидя (см) 15 12-14 9-11 6-8 5 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (количество раз) 40 35 30 25 22 

4. 
Поднимание туловища из положения 
лежа на животе (количество раз за 15 
сек.) 

17 16 15 14 13 



5. 
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (количество раз за 15 
сек.) 

20 19 18 17 16 

6. Приседания (количество раз за 30 сек.) 30 28 26 24 22 

7. Медленный бег в сочетании с ходьбой 
(количество м за 6 мин.) 1500 1400 1300 1200 1100 

8. 
Броски и ловля теннисного мяча с 
расстояния 1 м от стены (количество 
раз за 30 сек.) 

45 40 35 30 25 

9. Прыжки со скакалкой (количество раз 
за 30 сек.) 70 58 47 36 24 

10. Бросок набивного мяча 1 кг из-за 
головы в положении сидя (см) 680 650 620 590 560 

№ 
п/п Контрольное упражнение 

ДЕВУШКИ 
высокий выше 

среднего 
средний ниже 

среднего 
низкий 

1. Прыжок в длину с места (см) 204 191-203 178-190 162-177 161 
2. Наклон вперед из положения сидя (см) 20 17-19 13-16 7-12 6 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (количество раз) 22 20 18 15 12 

4. 
Поднимание туловища из положения 
лежа на животе (количество раз за 15 
сек.) 

15 14 13 12 11 

5. 
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (количество раз за 15 
сек.) 

17 16 15 14 13 

6. Приседания (количество раз за 30 сек.) 25 24 23 22 21 

7. Медленный бег в сочетании с ходьбой 
(количество м за 6 мин.) 1400 1300 1200 1100 1000 

8. 
Броски и ловля теннисного мяча с 
расстояния 1 м от стены (количество 
раз за 30 сек.) 

40 35 30 25 20 

9. Прыжки со скакалкой (количество раз 
за 30 сек.) 75 60 50 40 25 

10. Бросок набивного мяча 1 кг из-за 
головы в положении сидя (см) 550 525 500 465 450 

**Примечание: для определения степени развития физических качеств и уровня физической 
подготовленности допустимо использовать только те упражнения, которые с учетом формы 
и тяжести заболевания не противопоказаны занимающемуся. 

 
ТЕСТЫ ДЛЯ ВСЕХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

 

№ 
п/п Тесты 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Проба Ромберга, с 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 
2 Реакция на движущийся объект 

(ловля линейки), см 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 

3 Бросок и ловля теннисного мяча 
одной рукой с расстояния 1 метр 
от стены за 30 с, раз 

30 28 26 24 22 35 33 31 29 27 



*Примечание: все тесты проводятся в соответствии с медицинской группой занимающихся и 
при их хорошем самочувствии. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Физическая культура – это направленное использование совокупности ценностей и 

знаний, создаваемых обществом в целях физического и интеллектуального развития 
способностей человека, совершенствования его двигательной активности, формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, 
физической подготовки и физического развития. 

На основе компетентностного подхода в рабочей программе излагаются: цели и 
задачи дисциплины; место дисциплины в процессе подготовки бакалавра (специалиста); 
сущность и структура формируемых компетенций; объем и содержание дисциплины; 
образовательные технологии и активные методы обучения; требования к результатам 
освоения дисциплины и сформированным компетенциям; учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины; методические рекомендации для студентов по 
изучению дисциплины; требования к материально-техническому обеспечению 
дисциплины.  

Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний и умений 
направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья и физического совершенствования. 

Задачи дисциплины: 
– формирование осознанного понимания социальной роли физической культуры в 

развитии личности; 
– формирование целостной системы знаний научно-биологических, психолого-

педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
– воспитание мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

здоровому образу жизни, физическому совершенствованию, воспитание потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями; 

– формирование знаний о закономерностях достижения и поддержания высокой 
профессиональной работоспособности в трудовой деятельности; 

– формирование системы практических умений, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности; 

– создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

 
Дисциплина «Физическая культура» реализуется в объеме не менее 72 

академических часов (2 з. е.) в очной форме обучения. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на формирование 

следующей компетенции: УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 



– ценности, функции физической культуры и спорта; виды физических упражнений; 
научно-практические основы физической культуры;  
– методы и средства физической культуры и спорта, основы формирования и 
совершенствования физических качеств с целью повышения уровня физической 
подготовленности; 
– принципы и основы методики проведения учебно-тренировочных занятий с целью 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 
–  научно-практические основы здорового образа и стиля жизни; 
уметь: 
– планировать и организовывать учебно-тренировочные занятия, применять разнообразные 
средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности; 
– осуществлять самоконтроль состояния своего организма в процессе занятий физической 
культурой и спортом; 
– использовать творчески средства и методы физической культуры для формирования 
физических и психических качеств личности и организации здорового образа жизни. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

Виды учебной работы Всего 
часов 

модули 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аудиторные занятия: 16    8    8 

методико-практический раздел 14    7    7 
контрольный раздел 2    1    1 

Самостоятельная работа студентов: 56 9 9 9 1 9 9 9 1 
теоретический раздел 24 4 4 4  4 4 4  
методико-практический раздел 32 5 5 5 1 5 5 5 1 

Общая трудоемкость                      час 
                                                          зач. ед 

72 9 9 9 9 9 9 9 9 
2    1    1 

 
5. Содержание дисциплины 
 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 
Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (темы) 

Аудиторные занятия 

Методико-практический 
раздел   

Тема 1. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 
Тема 2. Показатели физического развития 
Тема 3. Показатели функционального состояния. 
Тема 4. Показатели физической подготовленности 
Тема 5. Показатели физической работоспособности 



Тема 6. Показатели психофизиологического состояния 
Тема 7. Физическая культура в производственной деятельности 
бакалавра и специалиста. 
 

Контрольный раздел Тестирование теоретических знаний 
Зачетное задание 

Самостоятельная работа студентов 

Теоретический раздел 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. 
Тема 2. Социально-биологические основы физической 
культуры. 
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. 
Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности 
Тема 5. Педагогические основы физического воспитания. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов и физическая культура в профессиональной 
деятельности будущего специалиста. 
Тема 6. Основы общей и специальной физической подготовки. 
Спортивная подготовка. Индивидуальный выбор видов спорта 
или системы физических упражнений. 
Тема 7. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 
Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 

Методико-практический  
раздел 

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения 
жизненноважными умениями и навыками. 
2. Простейшие методики самооценки работоспособности, 
усталости, утомления и применения средств физической 
культуры для их направленной коррекции. 
3. Методика составления индивидуальных программ 
физического самовоспитания и занятий оздоровительной, 
рекреационной и восстановительной направленности. 
4. Основы методики самомассажа. 
5. Методика коррегирующей гимнастики для глаз. 
6. Методика составления и проведения простейших 
самостоятельных занятий физическими упражнениями 
гигиенической или тренировочной направленности. 
7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 
8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического 
развития. 
9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием 
организма. 
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10 Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 
11. Методы самооценки специальной физической и спортивной 
подготовленности по избранному виду спорта. 
12. Методика индивидуального подхода и применения средств 
для направленного развития отдельных физических качеств. 
13. Методы регулирования психоэмоционального состояния на 
занятиях физическими упражнениями и спортом. 
14. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 
15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 
профессионально-прикладной физической подготовки. 
16. Методика проведения производственной гимнастики с 
учетом заданных условий и характера труда. 

 
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Прак. 
зан. 

Зач.  
зан. 

Лаб. 
зан. Семин СРС Всего 

часов 
I Теоретический раздел     24 24 

II Методико- практический 
раздел    14 32 46 

III Контрольный раздел  2    2 
ВСЕГО      72 

 
6. Теоретический раздел 
 

№ 
п/п 

№ радела 
дисциплины Теоретические сведения Трудоемкость 

(час) 
Самостоятельная работа студентов 

1 I 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. 3 

2 I Тема 2. Социально-биологические основы 
физической культуры. 3 

3 
I Тема 3. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении 
здоровья. 

3 

4 

I Тема 4. Психофизиологические основы учебного 
труда и интеллектуальной деятельности. Средства 
физической культуры в регулировании 
работоспособности. 

3 

5 

I Тема 5. Педагогические основы физического 
воспитания. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов и физическая 
культура в профессиональной деятельности 
будущего специалиста. 

3 

6 I Тема 6. Основы общей и специальной физической 
подготовки. Спортивная подготовка. 3 
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Индивидуальный выбор видов спорта или 
системы физических упражнений. 

7 I Тема 7. Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 3 

8 I Тема 8. Самоконтроль занимающихся 
физическими упражнениями и спортом. 3 

 
7. Методико-практический раздел 
 

№ 
п/п 

№ радела 
дисциплины Темы методико-практических занятий Трудоемкость 

(час) 
Аудиторные занятия 

1 II Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 1 

2 II Показатели физического развития. 1 
3 II Показатели функционального состояния. 1 
4 II Показатели физической подготовленности. 1 
5 II Показатели физической работоспособности. 1 
6 II Показатели психофизиологического состояния. 1 

7 II Физическая культура в производственной 
деятельности бакалавра и специалиста 1 

Самостоятельная работа студентов 

1 II 
Методики эффективных и экономичных способов 
овладения жизненноважными умениями и 
навыками. 

2 

2 II 

Простейшие методики самооценки 
работоспособности, усталости, утомления и 
применения средств физической культуры для их 
направленной коррекции. 

2 

3 II 

Методика составления индивидуальных программ 
физического самовоспитания и занятий 
оздоровительной, рекреационной и 
восстановительной направленности. 

2 

4 II Основы методики самомассажа. 2 
5 II Методика коррегирующей гимнастики для глаз. 2 

6 II 

Методика составления и проведения простейших 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями гигиенической или тренировочной 
направленности. 

2 

7 II Методы оценки и коррекции осанки и 
телосложения. 2 

8 II Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития. 2 

9 II Методы самоконтроля за функциональным 
состоянием организма. 2 

10 II Методика проведения учебно-тренировочного 
занятия. 2 

11 II 
Методы самооценки специальной физической и 
спортивной подготовленности по избранному 
виду спорта. 

2 
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12 II 
Методика индивидуального подхода и 
применения средств для направленного развития 
отдельных физических качеств. 

2 

13 II 
Методы регулирования психоэмоционального 
состояния на занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 

2 

14 II Средства и методы мышечной релаксации в 
спорте. 2 

15 II 
Методика самостоятельного освоения отдельных 
элементов профессионально-прикладной 
физической подготовки. 

2 

16 II 
Методика проведения производственной 
гимнастики с учетом заданных условий и 
характера труда. 

2 

 
 
8. Контрольный раздел 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Содержание  раздела Трудоемкость 

(час) 
Аудиторные занятия 

1 III Тестирование теоретических знаний 1 
2 III Зачетное задание 1 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

Для изучения учебной дисциплины «Физическая культура» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы для всех 
специальностей/направлений подготовки бакалавров, реализуемых РУДН, в форме 
лекционных и методико-практических занятий требуется:  
- учебная аудитория, оснащенная специализированной мебелью (стол для 

преподавателя, парты, стулья, доска); 
- технические средства обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран, выход в сеть интернет); 
- спортивный зал для проведения занятий физической культурой, зал для проведения 

занятий оздоровительной физической культурой в спортивном клубе (СК) «Дружба».  
 
10. Информационное обеспечение дисциплины 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Физическая 
культура» предполагается использовать: 

• программное обеспечение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point; 
• интернет-сервисы и электронные ресурсы: поисковые системы, электронную почту, 

системы аудио и видео конференций, электронные учебные и учебно-методические 
материалы; 

• средства обучения с использованием информационных технологий: 
• обеспечивающие базовую подготовку: электронные учебники, системы 

контроля знаний; 
• вспомогательные: презентации, видеофрагменты, видеофильмы; 
• информационно-обучающие: электронные книги, электронные 

периодические издания; 
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• электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией: 
учебники, учебные пособия, тесты, периодические издания, учебно-
методические материалы; 

• электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией: 
фотографии, иллюстрации, видеофрагменты, схемы, диаграммы; 

Для организации дистанционного обучения используется система Teams. 
 
 
11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Информационные ресурсы 
1. Физическая культура (теоретический курс)  
https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=917 
2. Курс лекций по дисциплине «Физическая культура»: http://web-local.rudn.ru/web-
local/prep/rj/files.php?f=pf_926d773205934017eb18c4f80ce1f8a5  
3. Tеория и практика физической культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал 
Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и 
туризму Российской Государственной Академии физической культуры http://tpfk.infosport.ru 
4. Физическая культура студента. Электронный учебник. Содержание учебника 
соответствует примерной программе дисциплины «Физическая культура» для высших 
учебных заведений http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/  
 
Видеоматериалы и презентации 
https://esystem.rudn.ru/mod/url/view.php?id=41370 
Тема «Физическая  культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов» 
https://esystem.rudn.ru/mod/url/view.php?id=41372 
Тема «Социально-биологические основы физической культуры» 
https://esystem.rudn.ru/mod/url/view.php?id=41371 
Тема «Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов» 
http://www.youtube.com/watch?v=OcdCA9J_aaA  
Тема: «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности» 
http://www.youtube.com/watch?v=kSMSHLhE8sI 
Тема: «Особенности занятий избранным видом спорта» 
http://www.youtube.com/watch?v=TbqtUg81Abs  
Тема: «Основы здорового образа жизни студента, физическая культура в обеспечении 
здоровья» 
http://www.youtube.com/watch?v=GywjDeIMsOs  
Тема: «Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания».  
http://www.youtube.com/watch?v=7RB7FIr9xgs  
Тема: «Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями» 
http://www.youtube.com/watch?v=R-3AtfRgD7Q  
Тема: «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студента» 
http://www.youtube.com/watch?v=14kLOTnh604  
Тема: «Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов» 
http://www.youtube.com/watch?v=wZUONB4Be2Y  
Упражнения суставной гимнастики 
https://disk.yandex.ru/client/disk/Суставная%20гимнастика?idApp=client&dialog=slider&idDi
alog=%2Fdisk%2FСуставная%20гимнастика%2FСуставная%20гимнастика.qt 
 
Основная литература. 
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1. Аллянов Ю. Н., Письменский И. А.Физическая культура: Учебник для бакалавров. – 
М.: Юрайт, 2014. 
2. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: Учебное 
пособие. - 4-е изд., стереотип. - М. :КноРус, 2016. - 239 с.. 
3. Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. Физическая культура: Учебник для 
бакалавров. – М.: Юрайт, 2016. 
 
Дополнительная литература 
1. Богданов В.М., Пономарев В.С., Соловов А.В., Кислицын Ю.Л., Щербаков В.Г., 
Побыванец В.С. Учебный мультимедиа комплекс по основам физической культуры в ВУЗе. 
Учебное пособие. Самара: Изд. СГАУ, 2012 г. 
2. Брюнина А.В., Мальченко А.Д. Особенности физического воспитания студентов 
специальной медицинской группы. Методические рекомендации к практическим занятиям. 
М.: РУДН, 2014 г. 
3. Гонсалес С.Е. Вариативность содержания занятий по дисциплине физическая 
культура. Монография.  М.: Изд. РУДН, 2013 г. 
4. Кислицын Ю.Л., Побыванец В.С., Бурмистров В.Н. Физическая культура в 
социально-биологической адаптации студентов. Справочное пособие. М.: Изд. РУДН, 2013 
г. 
5. Коданева Л.Н. Организационно-методические основы физической культуры 
студентов с отклонениями в состоянии здоровья: Учебное пособие. – М.: ИД Академии 
Жуковского, 2017. – 140 с., ил. 
6. Коданева Л.Н., Сухарева Л.М., Храмцов П.И. и др. Медико-педагогический 
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья: методические рекомендации. – М.: Издательство Научного центра 
здоровья детей РАМН, 2013. – 49 с. 
7. Косякова Е.В. Функциональный тренинг для студентов первого года обучения: 
Учебное пособие. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2017. - 68 с 
8. Куницына Е.А. Обучение плаванию студентов ВУЗа. Методические рекомендации к 
практическим занятиям. М.: РУДН, 2014 г. 
9. Панов Г.А. Врачебно-педагогический контроль в процессе физического воспитания 
студентов. М.: Изд. РУДН, 2012 г. 
10. Пушкина В.Н., Макеева В.С., Осипенко Е.В. Мониторинг физического состояния 
школьников и студентов: учеб.пособие/ В.Н. Пушкина, В.С. Макеева, Е.В. Осипенко.- М.: 
РадиоСофт.- 2016.- 320 с. 
11. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие/ М.Я. 
Виленский, А.Г. Горшков. – М.:КНОРУС, 2012. – 240 с. 
12. Шулятьев В.М., Побыванец В.С. Физическая культура студента. Учебное пособие. 
М.: Изд. РУДН, 2012 г. 
 
12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Рекомендации по выполнению методико-практического задания 

Алгоритм выполнения. 
1. Студенты знакомятся с понятиями по теме методико-практического занятия. 
2. Выполняют специальные упражнения по теме занятия. Исходные положения, 

последовательность выполнения осуществляется самостоятельно. После выполнения 
каждого упражнения рекомендуется обратить внимание на мышечные ощущения. 

3. Записывают 2-3 специальных упражнения (по выбору) в протокол. 
4. Студенты выполняют 6-8 общеразвивающих упражнений в соответствии с темой 

занятия. Последовательность и правильность выполнения контролируют самостоятельно. 
5. Записывают 2-3 общеразвивающих упражнения (по выбору) в протокол. 



Примерный протокол занятия по теме «Методика корригирующей гимнастики для 
глаз» 

 
Протокол 

Тема: методика корригирующей гимнастики для глаз 
 
Студент Ф.И.О., учебная группа, номер студенческого билета. 
Зрение – например, миопия III степени или нормальное 
 
Направленность 

комплекса 
Содержание упражнений Дозировка Методические 

указания 
Специальные 
упражнения 

1. Частое моргание 
2. 
3. 
4. 

10-15 с Максимальная 
частота 

Общеразвивающие 
упражнения в 
сочетании с 

движением глаз 

1. И. п. – лежа на спине, 
теннисный мяч в руках; 
мяч вперед, вправо, влево, 
вверх, круговые движения 
2. 
3. 
4. 

20-30 с Следить взглядом 
за мячом, голова 

неподвижна 

Упражнения  
по У. Бейтсу 

1. «Пальминг» 
(чашеобразно сложенными 
ладонями рук крест-
накрест закрыть глаза) 
2. 
3. 
4. 

2-3 мин Полное 
расслабление 

(видение 
«черного») 

 
6. Студенты отвечают на вопросы для контроля по теме занятия. Например: 
1. Раскройте понятие «миопия» и причины ее развития. 
2. В чем причина включения в комплекс упражнений, корригирующих зрение, 

упражнений для мышц спины и шеи? 
3. Объясните технику выполнения пальминга. 

 
Правила записи физических упражнений 

При записи отдельного упражнения надо указать:  
• исходное положение, из которого начинается движение (например: основная 

стойка; сед упор сзади, стойка ноги врозь); 
• название движения (например: наклон, поворот, мах, присед и др.); 
• направление движения (например: вправо, влево, назад и т.п.); 
• конечное положение (как правило, исходное и конечное положения 

совпадают); 
• задать счет движениям (обычно упражнения выполняются на счет кратный 4). 

Пример записи физического упражнения на 8 счетов: 
И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс 
1 – правую руку вверх; 
2 – наклон влево;  
3 – выпрямиться; 
4 – и.п. 



5 – левую руку вверх; 
6 – наклон вправо;  
7 – выпрямиться; 
8 – и.п. 

 
 
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 
 

Баллы БРС Традиционные 
оценки РФ 

Оценки ECTS 

95-100 5 A 
86-94 B 
69-85 4 C 
61-68 3 D 
51-60 E 
31-50 2 FX 
0-30 F 

51-100 Зачет Passed 
 
 

Критерии оценивания занятий 
 

Активность на занятии оценивается от 0 до 8 баллов.  
 

Баллы Критерии оценки 
0 Обучающийся не пришел на занятие 

1 Обучающийся присутствует на занятии, не выполняет задания преподавателя. 
Не участвует в беседе, обсуждении результатов занятия. 

2 Обучающийся присутствует на занятии, не выполняет задания преподавателя. 
Участвует в беседе, обсуждении результатов занятия. 

3 Обучающийся присутствует на занятии, но выполняет не все задания 
преподавателя.  Участвует в беседе, обсуждении результатов занятия. 

4 Обучающийся присутствует на занятии, но выполняет задания с ошибками. 
Участвует в беседе, обсуждении результатов занятия. 

5 Обучающийся присутствует на занятии, выполняет задания преподавателя, 
допуская неточности. Участвует в беседе, обсуждении результатов занятия.  

6 
Обучающийся присутствует на занятии, выполняет задания преподавателя, 
допуская неточности. Активно участвует в беседе, обсуждении результатов 
занятия. 

7 
Обучающийся присутствует на занятии, качественно выполняет задания 
преподавателя, если допускает неточности, то сразу исправляет замечания 
преподавателя. Активно участвует в беседе, обсуждении результатов занятия.  

8 Обучающийся присутствует на занятии, качественно выполняет задания 
преподавателя. Активно участвует в беседе, обсуждении результатов занятия.  

 
 

Формирование результирующей отметки для студентов 1-2 курсов с использованием 
балльно-рейтинговой системы (БРС) 



 
Элементы результирующей отметки по дисциплине Максимальное количество 

баллов за элемент 

Методико-практические занятия 56 
Тестирование теоретической подготовленности 40 
Зачетное занятие 4 

Итого баллов по дисциплине 100 
 
 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
Индикаторы достижения универсальных компетенций 
 

Универсальные компетенции Индикаторы достижения универсальных компетенций 
УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упражнений; научно-
практические основы физической культуры и здорового 
образа и стиля жизни. 
УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные 
средства физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; использовать творчески 
средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни.  

 
Показатели сформированности компетенций (дескрипторы) 
 
 Результаты обучения Показатели оценки результата 

УК-7.1. Знает виды 
физических упражнений; 
научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа и стиля жизни. 

Знать ценности и функции 
физической культуры и 
спорта; виды физических 
упражнений; научно-
практические основы 
физической культуры 

Раскрывает ценности и функции физической 
культуры и спорта.  
Приводит примеры, характеризует  виды 
физических упражнений. 
Раскрывает научно-практические основы 
физической культуры. 

Знать методы и средства 
физической культуры и 
спорта, основы формирования 
и совершенствования 
физических качеств с целью 
повышения уровня 
физической подготовленности. 

Характеризует методы и средства физической 
культуры и спорта.  
Характеризует способы формирования и 
совершенствования физических качеств и 
уровня физической подготовленности. 

Знать принципы и основы 
методики проведения учебно-
тренировочных занятий с 
целью повышения 
адаптационных резервов 

Характеризует принципы и основы методики 
проведения учебно-тренировочных занятий с 
целью повышения адаптационных резервов 
организма и укрепления здоровья. 



организма и укрепления 
здоровья. 
Знать научно-практические 
основы здорового образа и 
стиля жизни. 

Характеризует методы сохранения и 
укрепления здоровья. 
Анализирует причинно-следственные связи 
между факторами здорового образа жизни и 
заболеваниями. 
Характеризует основы здорового образа и стиля 
жизни. 

УК-7.2. Умеет применять 
на практике 
разнообразные средства 
физической культуры, 
спорта и туризма для 
сохранения и укрепления 
здоровья, 
психофизической 
подготовки и 
самоподготовки к 
будущей жизни и 
профессиональной 
деятельности; 
использовать творчески 
средства и методы 
физического воспитания 
для профессионально-
личностного развития, 
физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового 
образа и стиля жизни. 

Уметь планировать и 
организовывать учебно-
тренировочные занятия, 
применять различные системы 
упражнений с целью 
совершенствования 
физической подготовленности 
для сохранения и укрепления 
здоровья. 

Планирует и организует учебно-тренировочные 
занятия с целью сохранения и укрепления 
здоровья. 
Определяет эффективность различных 
упражнений в целях совершенствования 
физической подготовленности.  

Уметь осуществлять 
самоконтроль состояния 
своего организма в процессе 
занятий физической 
культурой и спортом. 

Применяет практические навыки по 
самоконтролю состояния своего организма в 
процессе занятий физической культурой и 
спортом. 

Уметь использовать средства и 
методы физической культуры 
для формирования физических 
и психических качеств 
личности и организации 
здорового образа жизни. 

Выбирает необходимые средства и методы для 
формирования физических и психических 
качеств. 
Выбирает необходимые средства и методы 
организации здорового образа жизни. 

 
 
Уровни сформированности компетенций: 
 

Составляющие 
компетенций 

Показатели 
сформированности 

(дескрипторы) 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
(описание выраженности дескрипторов) 

неудовл.  удовл. хороший  отличный  
Знать ценности и 
функции 
физической 
культуры и спорта; 
виды физических 
упражнений; 
научно-
практические 
основы физической 
культуры 

Раскрывает 
ценности и 
функции 
физической 
культуры и спорта 

Отсутствие 
знаний о 
ценностях и 
функциях 
физической 
культуры и 
спорта 

Фрагментарн
ые знания о 
ценностях и 
функциях 
физической 
культуры и 
спорта 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
ценностях и 
функциях 
физической 
культуры и 
спорта 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания о 
ценностях и 
функциях 
физической 
культуры и 
спорта 

Характеризует  
виды физических 

Отсутствие 
знаний о 
видах 

Фрагментарн
ые знания о 
видах 

Сформирован
ные, но 
содержащие 

Сформирован
ные и 
систематичес



упражнений, 
приводит примеры 

физических 
упражнений 

физических 
упражнений 

отдельные 
пробелы 
знания о 
видах 
физических 
упражнений 

кие знания о 
видах 
физических 
упражнений 

Раскрывает научно-
практические 
основы физической 
культуры 

Отсутствие 
знаний о 
научно-
практических 
основах 
физической 
культуры 

Фрагментарн
ые знания о 
научно-
практических 
основах 
физической 
культуры 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
научно-
практических 
основах 
физической 
культуры 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания о 
научно-
практических 
основах 
физической 
культуры 

Знать методы и 
средства 
физической 
культуры и спорта, 
основы 
формирования и 
совершенствования 
физических качеств 
с целью повышения 
уровня физической 
подготовленности 

Характеризует 
методы и средства 
физической 
культуры и спорта 

Отсутствие 
знаний о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры и 
спорта 

Фрагментарн
ые знания 
методов и 
средств 
физической 
культуры и 
спорта 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
методов и 
средств 
физической 
культуры и 
спорта 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания 
методов и 
средств 
физической 
культуры и 
спорта 

Характеризует 
способы 
формирования и 
совершенствования 
физических качеств 
и уровня 
физической 
подготовленности 

Отсутствие 
знаний о 
способах 
формировани
я и 
совершенство
вания 
физических 
качеств и 
уровня 
физической 
подготовленн
ости 

Фрагментарн
ые знания 
способов 
формировани
я и 
совершенство
вания 
физических 
качеств и 
уровня 
физической 
подготовленн
ости 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
способов 
формировани
я и 
совершенство
вания 
физических 
качеств и 
уровня 
физической 
подготовленн
ости 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания 
способов 
формировани
я и 
совершенство
вания 
физических 
качеств и 
уровня 
физической 
подготовленн
ости 

Знать принципы и 
основы методики 
проведения учебно-
тренировочных 
занятий с целью 
повышения 
адаптационных 

Характеризует 
принципы и основы 
методики 
проведения учебно-
тренировочных 
занятий с целью 
повышения 

Отсутствие 
знаний о 
принципах и 
основах 
методики 
проведения 
учебно-

Фрагментарн
ые знания 
принципов и 
основ 
методики 
проведения 
учебно-

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
принципов и 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания 
принципов и 
основ 
методики 



резервов организма 
и укрепления 
здоровья 

адаптационных 
резервов организма 
и укрепления 
здоровья 

тренировочны
х занятий с 
целью 
повышения 
адаптационны
х резервов 
организма и 
укрепления 
здоровья 

тренировочны
х занятий с 
целью 
повышения 
адаптационны
х резервов 
организма и 
укрепления 
здоровья 

основ 
методики 
проведения 
учебно-
тренировочны
х занятий с 
целью 
повышения 
адаптационны
х резервов 
организма и 
укрепления 
здоровья 

проведения 
учебно-
тренировочны
х занятий с 
целью 
повышения 
адаптационны
х резервов 
организма и 
укрепления 
здоровья 

Знать научно-
практические 
основы здорового 
образа и стиля 
жизни 

Характеризует 
методы сохранения 
и укрепления 
здоровья 

Отсутствие 
знаний о 
методах 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

Фрагментарн
ые знания 
методов 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
методов 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания 
методов 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

Анализирует 
причинно-
следственные связи 
между факторами 
здорового образа 
жизни и 
заболеваниями 

Отсутствие 
знаний о 
причинно-
следственных 
связях между 
факторами 
здорового 
образа жизни 
и  
заболеваниям
и 

Фрагментарн
ые знания 
причинно-
следственных 
связей между 
факторами 
здорового 
образа жизни 
и  
заболеваниям
и 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
причинно-
следственных 
связей между 
факторами 
здорового 
образа жизни 
и  
заболеваниям
и 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания 
причинно-
следственных 
связей между 
факторами 
здорового 
образа жизни 
и  
заболеваниям
и 

Характеризует 
основы здорового 
образа и стиля 
жизни 

Отсутствие 
знаний об 
основах 
здорового 
образа и 
стиля жизни 

Фрагментарн
ые знания 
основ 
здорового 
образа и 
стиля жизни 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания основ 
здорового 
образа и 
стиля жизни 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания 
основ 
здорового 
образа и 
стиля жизни 

Уметь планировать 
и организовывать 
учебно-
тренировочные 
занятия, применять 

Планирует и 
организует учебно-
тренировочные 
занятия с целью 
сохранения и 

Отсутствие 
умений 
осуществлять 
планирование 
и 

Частично 
освоенные 
умения 
осуществлять 
планирование 

Успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 

Успешные и 
систематичес
кие умения 
осуществлять 
планирование 



различные системы 
упражнений с 
целью 
совершенствования 
физической 
подготовленности 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья. 

укрепления 
здоровья 

организацию 
учебно-
тренировочны
х занятий с 
целью 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

и 
организацию 
учебно-
тренировочны
х занятий с 
целью 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

осуществлять 
планирование 
и 
организацию 
учебно-
тренировочны
х занятий с 
целью 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

и 
организацию 
учебно-
тренировочны
х занятий с 
целью 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

Определяет 
эффективность 
различных 
упражнений в 
целях 
совершенствования 
физической 
подготовленности 

Отсутствие 
умений 
определять 
эффективност
ь различных 
упражнений в 
целях 
совершенство
вания 
физической 
подготовленн
ости 

Частично 
освоенные 
умения 
определять 
эффективност
ь различных 
упражнений в 
целях 
совершенство
вания 
физической 
подготовленн
ости 

Успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
определять 
эффективност
ь различных 
упражнений в 
целях 
совершенство
вания 
физической 
подготовленн
ости 

Успешные и 
систематичес
кие умения 
определять 
эффективност
ь различных 
упражнений в 
целях 
совершенство
вания 
физической 
подготовленн
ости 

Уметь 
осуществлять 
самоконтроль 
состояния своего 
организма в 
процессе  занятий 
физической 
культурой и 
спортом. 

Применяет 
практические 
навыки по 
самоконтролю 
состояния своего 
организма в 
процессе занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Отсутствие 
умений 
применять 
практические 
навыки по 
самоконтрол
ю состояния 
своего 
организма в 
процессе 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Частично 
освоенные 
умения 
применять 
практические 
навыки по 
самоконтрол
ю состояния 
своего 
организма в 
процессе 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
применять 
практические 
навыки по 
самоконтрол
ю состояния 
своего 
организма в 
процессе 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Успешные и 
систематичес
кие умения 
применять 
практические 
навыки по 
самоконтрол
ю состояния 
своего 
организма в 
процессе 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Уметь 
использовать 
средства и методы 
физической 
культуры для 
формирования 
физических и 
психических 
качеств личности и 

Выбирает 
необходимые 
средства и методы 
для формирования 
физических и 
психических 
качеств 

Отсутствие 
умений 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы для 
формировани
я физических 
и 

Частично 
освоенные 
умения 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы для 
формировани
я физических 

Успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы для 

Успешные и 
систематичес
кие умения 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы для 
формировани
я физических 



организации 
здорового образа 
жизни. 

психических 
качеств 

и 
психических 
качеств 

формировани
я физических 
и 
психических 
качеств 

и 
психических 
качеств 

Выбирает 
необходимые 
средства и методы 
организации 
здорового образа 
жизни  
 

Отсутствие 
умений 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы 
организации 
здорового 
образа жизни 

Частично 
освоенные 
умения 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы 
организации 
здорового 
образа жизни 

Успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы 
организации 
здорового 
образа жизни 

Успешные и 
систематичес
кие умения 
выбирать 
необходимые 
средства и 
методы 
организации 
здорового 
образа жизни 

 
14. Методические материалы для оценивания результатов освоения дисциплины 

 
1. Тесты по теоретической подготовленности. 
2. Вопросы к зачетному занятию. 
 
 

ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

ТЕМА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  

 
1. Какое из приведенных понятий является более объемным? 
1. Физическое воспитание; 
2. Физическая культура; 

3. Спорт; 
4. Физическое совершенство.

2. Физическая рекреация – это, прежде всего: 
1. Двигательный активный отдых, туризм; 
2. Средство лечения и восстановление функций после травм или заболеваний; 
3. Утренняя гимнастика; 
4. Дозированный бег. 

3. Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья зачисляются в отделение: 
1. Основное; 
2. Спортивное; 

3. Лечебной физической культуры; 
4. Специальное. 

4. Оценка по итоговой аттестации определяется по: 
1. Уровню выполнения двигательных тестов по физической подготовке; 
2. Уровню выполнения двигательных тестов по избранному виду спорта; 
3. Уровню подготовки по теоретическому разделу программы; 
4. Включает все вышеперечисленные разделы. 

5. «Спорт» - это, прежде всего: 
1. Совершенствование физических качеств (силы, выносливости, быстроты); 
2. Самосовершенствование; 
3. Преодоление максимальных нагрузок; 
4. Участие в соревнования, направленность тренировок на достижение высокого 

спортивного результата. 
6. Что не включает в себя массовая физическая культура: 



1. Физическое воспитание; 
2. Спорт высших достижений; 
3. Физическая рекреация; 

4. Гигиеническая физическая 
культура. 

7. Оптимальная двигательная активность студента в день:  
1. 1,5 часа; 
2. 0,5 часа; 

3. 3 часа; 
4. Более 3 часов. 

8. Какой фактор играет решающую роль при сохранении и укреплении здоровья: 
1. Экология; 
2. Образ жизни; 

3. Наследственность; 
4. Уровень развития медицины. 

9. Норма сна для студентов: 
1. 6 часов; 
2. 7 часов; 

3. 8 часов; 
4. 9 часов и более. 

10. Какие методы используются для уменьшения воздействия стресса? 
1. Аутогенная тренировка; 
2. Дыхательная гимнастика; 
3. Регулярная умеренная физическая нагрузка; 
4. Совокупность всех перечисленных методов. 

 
 

ТЕМА 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
1. Одним из основных понятий биологических основ физической культуры 

является гомеостаз. Гомеостаз это: 
1. Постоянство внутренней среды организма; 
2. Приспособление организма к среде обитания; 
3. Функциональная единица организма; 
4. Обмен веществ в организме. 

2. Суставы, связки, сухожилия входят: 
1. Мышечную; 
2. Костную; 
3. Эндокринную; 
4. Все системы. 

3. Мышца состоит из волокон: 
1. Только красных; 
2. Только белых; 

3. Красных и белых; 
4. Гладких. 

4. Масса скелетных мышц у человека составляет от общей массы тела около: 
1. 25-30% 
2. 35-40% 

3. 45-50% 
4. 15-20% 

5. Экономичнее и эффективнее осуществляется ресинтез АТФ: 
1. Только аэробно; 
2. Только анаэробно; 
3. Аэробно-анаэробно; 
4. Анаэробно-аэробно. 

6. Клетки крови, транспортирующие кислород к тканям называются: 
1. Эритроциты; 
2. Лейкоциты; 

3. Тромбоциты; 
4. Плазма. 

7. В состоянии покоя организм спортсмена тратит: 
1. В 2 раза больше энергии, чем лица, не занимающиеся спортом; 
2. Меньше энергии, чем лица, не занимающиеся спортом; 
3. Расход энергии такой же, как и у лиц, не занимающихся спортом; 
4. В 1,5 раза больше энергии, чем лица, не занимающиеся спортом. 



8. Отрицательные изменения в организме из-за недостатка движения в 
называются: 
1. Гипокинезия; 
2. Гиподинамия; 

3. Гипотония; 
4. Гипоклепсия. 

9. Что является главным источником энергии в организме? 
1. Белки; 
2. Жиры; 
3. Углеводы; 
4. Минеральные вещества. 

10. Для уменьшения количества жира в организме следует выполнять нагрузку: 
1. Аэробном; 
2. Анаэробном; 
3. Аэробно-анаэробном; 
4. Анаэробно-аэробном. 

 
 

ТЕМА 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

1. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезни или физического дефекта это определение: 
1. индивидуального здоровья; 
2. здоровья;  
3. популяционного здоровья; 
4. физического здоровья. 

2. Состояние, при котором у человека имеет место максимальная адаптация к 
различным факторам внешней среды благодаря саморегуляции функций организма 
и гармонии физиологических процессов – это определение: 
1. здоровья; 
2. физического здоровья; 
3. популяционного здоровья; 
4. психического здоровья. 

3. Состояние индивидуума, при котором у человека имеет место установка на 
отрицание болезни, ее преодоление, что должно являться «стратегией жизни 
человека» – это определение: 
1. психического здоровья; 
2. популяционного здоровья; 
3. физического здоровья; 
4. социального здоровья. 

4. Состояние индивидуума, отражающее меру социальной активности, деятельного 
отношения человека к окружающему миру – это определение: 
1. здоровья; 
2. психического здоровья; 
3. социального здоровья; 
4. физического здоровья. 

5.По каким критериям оценивается индивидуальное здоровье:  
1. уровень и гармоничность физического развития; 
2. биохимические показатели; 
3. функциональные показатели. 
4. По всем вышеперечисленным. 

6.Реакция сердечно-сосудистой системы на стандартную дозированную нагрузку у 
тренированных лиц: 
1. выше в 2 раза; 



2. такая же, как и у не занимающихся спортом; 
3. ниже; 
4. выше в 1,5 раз. 

7.Какие критерии значимы для прогнозирования индивидуального здоровья: 
1. масса тела;  
2. пол; 
4.тип конституции; 
5.группа крови. 

8. Максимальная оздоровительная ценность характерна для: 
1. шахматы; 
2. игра в настольный теннис; 
3. дартс; 
4. оздоровительного бега.  

9. К субъективным показателям самоконтроля состояния здоровья при занятиях 
физическими тренировками  относят: 

1. самочувствие; 
2. масса тела; 
3. окружность грудной клетки; 
4. частота сердечных сокращений. 

10. Стресс по определению Ганса Селье – это: 
1. неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование;  
2. защита от повреждающего фактора, протекающая с ущербом для организма, с 
ослаблением его возможностей; 
3. избегание от воздействия повреждающего фактора; 
4. сопротивляемость организма воздействию внешних факторов. 

 
 

ТЕМА 4 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
 

1. У здорового человека интенсивная умственная работа вызывает: 
1. Замедление частоты сердечных сокращений; 
2.  Учащение частоты сердечных сокращений; 
3.  Не влияет на частоту сердечных сокращений; 
4.  Перебои в частоте сердечных сокращений. 

2. Что относится к понятию «способность выполнять работу на заданном уровне 
эффективности в течение определенного времени»: 
1. Рекреация; 
2. Реабилитация; 

3. Работоспособность; 
4. Утомление. 

3. Факторы, влияющие на работоспособность: 
1. Физиологическое состояние; 
2. Психическое состояние; 
3. Физическое состояние; 
4. Все перечисленные состояния. 

4. Что относится к средствам физической культуры?: 
1. Физические упражнения; 
2. Солнце; 

3. Воздух; 
4. Вода. 

5. По каким тестам оценивается общая выносливость: 
1. Бег 100 и 200 м; 
2. Бег 500 и 1000 м; 

3. Прыжок в длину с места; 
4. Отжимания и подтягивания. 



6. Как рассчитывается максимальная физическая нагрузка по частоте сердечных 
сокращений для студента: 
1. 220-возраст; 
2. 230-возраст; 

3. 200-возраст; 
4. 180 - возраст. 

7. Что свидетельствует о высокой интенсивности работы головного мозга человека? 
1. Масса головного мозга; 
2. Состав головного мозга; 

3. Потребление кислорода; 
4. Потребление углекислого газа. 

8. Влияние на организм «сидячей позы»: 
1. Увеличивает объем циркулирующей крови в организме; 
2. Улучшает кровоснабжение мозга; 
3. Формируется «венозный застой»;  
4. Возрастает дыхательная активность. 

9. Субъективное чувство, сопутствующее снижению работоспособности: 
1. Усталость; 
2. Утомление; 

3. Переутомление; 
4. Релаксация. 

10. Что относится к психорегулирующей тренировке? 
1. Круговая тренировка; 
2. Аэробная тренировка; 
3. Аутогенная тренировка; 

4. Циклическая тренировка. 
 

 
 

ТЕМА 5. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.  

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 
 

1. В программах оздоровительной тренировки рекомендуется преимущественное (до 
90—100%) использование упражнений: 
1. на развитие быстроты движений; 
2. на развитие выносливости; 
3. на развитие силы; 

4. на развитие скоростно-силовых 
качеств. 

2. Укажите, какие показатели необходимо учитывать для реализации 
оздоровительного воздействия ходьбы: 
1. время ходьбы; 
2. скорость ходьбы; 
3. пройденное расстояние; 
4. время ходьбы, скорость и расстояние. 

3. Уровень выносливости зависит от: 
1. Мощности работы сердца и легких; 
2. Печени; 
3. Мышц; 
4. Всех перечисленных факторов. 

4. Восстановление основного источника энергии (АТФ) идет в организме путем: 
1. Аэробным; 
2. Анаэробным; 

3. Аэробным+анаэробным; 
4. АТФ не восстанавливается. 

5. Основой повышения работоспособности человека является: 
1. Общая физическая подготовка; 
2. Специальная подготовка; 

3. Спортивная подготовка; 
4. Прикладная подготовка. 

6. Тест К. Купера включает: 
1. Бег на 5000 (3000) км; 
2. Бег на 100 м;  
3. 12 - минутный бег; 
4. Прыжки на скакалке в течение 1 мин. 



7. Термин рекреация означает: 
1. постепенное приспособление 

организма к нагрузкам; 
2. состояние расслабленности, 

возникающее у субъекта после 
снятия чрезмерного физического, 
эмоционального и/или 
умственного напряжения; 

3. отдых, восстановление сил 
человека, израсходованных в 
процессе труда, тренировочных 
занятий и соревнований; 

4. психотерапию, применяемую 
индивидом к самому себе. 

8. Максимальный тренировочный эффект для развития аэробных возможностей и 
общей выносливости обеспечивается выполнением физических упражнений при 
ЧСС: 
1. от 90 до 110 уд/мин; 
2. от 110 до 130 уд/мин; 

3. от 144 до 156 уд/мин; 
4. от 175 до 205 уд/мин.

9. Наиболее объективно физическая нагрузка, вызывающая положительные сдвиги 
в организме, дозируется по: 
1. ЧСС (частоте сердечных сокращений); 
2. объему выполняемых физических упражнений; 
3. интенсивности выполняемых физических упражнений; 
4. ЧСС, объему и интенсивности выполняемых физических упражнений. 

10. В какой части занятия очень важно выполнять упражнения на разгрузку 
позвоночника: 
1. Вводной; 
2. Подготовительной; 

3. Основной; 
4. Заключительной. 

 
 

ТЕМА 6. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

 
1. Чем выше физическая подготовленность, тем уровень порога анаэробного обмена 

(ПАНО): 
1. Ниже; 
2. Выше; 
3. Не взаимосвязанные показатели; 
4.  Становиться отрицательным 

2. Рациональная периодичность и продолжительность оздоровительных 
тренировок: 
1. 2-3 раза в неделю по 45-60 минут; 
2. 1-2 раза в неделю по 20 минут 

каждое; 

3. 5 раз в неделю по 45 минут каждое; 
4. ежедневная утренняя гимнастика 

по 15-20 минут. 
3. При перспективном планировании самостоятельных занятий общая 

тренировочная нагрузка от курса к курсу должна иметь тенденцию к: 
1. Повышению; 
2. Понижению; 
3. Стандартна; 

4. На младших курсах возрастает, на 
старших курсах без изменения. 

4. При самостоятельных занятиях рекомендуется  проводить контроль: 
1. Предварительный; 
2. Текущий; 

3. Итоговый; 
4. Все вышеперечисленные. 

5. Для организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой 
рекомендуется в начале: 
1. Получить допуск врача; 
2. Выбрать вид физической 

активности; 

3. Выбрать место занятий; 
4. Завести дневник самоконтроля. 

6. Кто быстрее теряет состояние тренированности при прекращении тренировок? 



1. Мужчины; 
2. Женщины; 
3. Одинаково; 
4. Физическая подготовка остается на прежнем уровне, ее уровень не снижается 

7. Аэробная зона тренировочных нагрузок соответствует частоте пульса: 
1. До 110 уд/мин; 
2. 110-150 уд/мин; 
3. 150-180 уд/мин; 
4. Свыше 180 уд/мин. 

8. При оздоровительной тренировке у женщин обязательны упражнения на:  
1. Мышцы спины и брюшного пресса; 
2. Мышцы рук; 
3. Мышцы ног; 
4. Мышцы спины; 

9. Энергозатраты при занятиях спортом зависят от: 
1. Физического состояния; 
2. Пола; 
3. Выполняемой нагрузки; 
4. Всех перечисленных факторов. 

10. Что не включает в себя первая помощь при растяжении? 
1. Покой; 
2. Холод (холодная грелка, лёд); 
3. Тепло (горячая грелка, растирки); 
4. Наложение повязки. 

 
ТЕМА 7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. 
1. Спорт делиться на: 
1. Массовый спорт; 
2. Студенческий спорт; 
3. Спорт высших достижений; 
4. Все вышеперечисленные. 

2. При занятиях физической культурой по выбору (вид спорта по желанию студента) 
проводятся тесты по: 
1. Теоретической подготовке; 
2. Общей физической подготовке; 
3. По избранному виду спорта; 
4. По всем вышеперечисленным. 



3. Студенческий спорт включает в себя: 
1. Внутривузовские соревнования; 
2. Межвузовские соревнования; 
3. Международные соревнования; 
4. Внутривузовские, межвузовские, международные соревнования. 

4. Студенческий клуб вуза - это: 
1. Внутривузовская общественная организация; 
2. Межвузовская общественная организация; 
3. Внутривузовская коммерческая организация; 
4. Межвузовская коммерческая организация. 

5. Российский студенческий спортивный союз – это: 
1. Общественное объединение студентов и работников вузов; 
2. Общественное объединение студентов; 
3. Общественное объединение работников вузов; 
4. Коммерческое объединение студентов и работников вузов. 

6. Выбор индивидуального вида спорта зависит от желания: 
1. Повысить уровень физической подготовленности, укрепить здоровье; 
2. Достичь высоких спортивных результатов в избранном виде спорта; 
3. Овладеть умениями и навыками, необходимыми в профессиональной деятельности; 
4. От всего вышеперечисленного. 

7. Что необходимо учитывать при организации «активного отдыха»?: 
1. Особенности предшествующего утомления; 
2. Психическое состояние; 
3. Темперамент; 
4. Все вышеперечисленное. 

8. Если профессия требует повышенной выносливости, то выбирают вид спорта: 
1. Бег на длинные дистанции, лыжный спорт, велоспорт; 
2. Бег на короткие дистанции, прыжки в высоту; 
3. Картинг, стрельбу из лука, фехтование; 
4. Все перечисленные. 

9. В начале спортивной карьеры рекомендуются тренировки на развитие: 
1. Быстроты; 
2. Силы;  
3. Выносливости; 
4. Ловкости. 

10. Какой из перечисленных видов спорта относится к нетрадиционным видам: 
1. Волейбол; 
2. Аэробика; 
3. Баскетбол; 
4. Гандбол. 

 
ТЕМА 8. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА 

(СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ) 
 

1. Тренировочный процесс включает в себя следующие виды планирования:  
1. Текущее; 
2. Перспективное; 
3. Годичное; 
4. Все перечисленные виды. 

2. Подготовленность спортсмена включает в себя понятия: 
1. Физическая подготовленность; 
2. Тактическая и техническая подготовленность; 



3. Психологическая подготовленность; 
4. Все вышеперечисленные. 

3. Воспитание физических качеств лучше происходит на: 
1. Начальном этапе подготовки; 
2. На этапе подготовки спортсменов уровня кандидат в мастера спорта; 
3. На этапе подготовки спортсменов уровня мастер спорта; 
4. На этапе подготовки спортсменов уровня мастер спорта международного класса.  

4. Явление «переноса», то есть развития параллельно многих физических качеств 
лучше происходит на: 

1. Начальном этапе подготовки; 
2. На этапе подготовки кандидатов в мастера спорта; 
3. На этапе подготовки мастеров спорта; 
4. На этапе подготовки мастеров спорта международного класса.  

5. Перспективное планирование спортивной тренировки предполагает: 
1. Постепенное усложнение тренировочного процесса; 
2. Постепенное уменьшение тренировочной нагрузки; 
3. Постепенное увеличение технической подготовки; 
4. Постепенное увеличение тактической подготовки. 

6. С увеличением уровня подготовленности спортсмена в тренировочном процессе 
соотношение общей и специальной физической подготовки остаются: 
1. На одном уровне (50:50); 
2. Увеличивается общая подготовка, уменьшается специальная подготовка; 
3. Увеличивается специальная подготовка, уменьшается общая подготовка; 
4. Увеличивается годовой объем работы при сохранении соотношения общей и 
специальной подготовки 50:50. 

7.  Индивидуальный график обучения в вузе может быть разрешен спортсмену: 
1. 3 разряда;  
2. 2 разряда; 
3. Спортсмену высокой квалификации,  
4. 1 разряда. 

8. Годичное планирование спортсмена может быть представлено в виде: 
1. Обычной структуры; 
2. Сложной структуры; 
3. Обычной и сложной структуры; 
4. Обычной и цикличной. 

9.Структура тренировочного процесса бывает: 
1. Обычная; 
2. Двухпиковая, трехпиковая; 
3. Многопиковая; 
4. Все вышеперечисленное. 

10. Виды контроля тренировочного процесса: 
1. Этапный; 
2. Текущий; 
3. Оперативный; 
4. Этапный, текущий и оперативный. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТНОМУ ЗАНЯТИЮ 
 

Тема 1 
1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 
2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 



3. Спорт – явление культурной жизни. 
4. Компоненты физической культуры: 
- физическое воспитание; 
- физическое развитие; 
- профессионально-прикладная физическая культура; 
- оздоровительно-реабилитационная физическая культура; 
- фоновые виды физической культуры; 
- средства физической культуры. 

5. Физическая культура в структуре профессионального образования. 
6. Физическая культура личности студента. 
7. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и спортивного совершенствования. 
8. Профессиональная направленность физической культуры. 
9. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 
10. Физическая культура и спорт в ВУЗе. 
11. Гуманитарная значимость физической культуры. 
12. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 
13. Основы организации физического воспитания в ВУЗе. 

 
Тема 2. 
1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии 
2. Функциональное проявление здоровья в различных сферах жизнедеятельности. 
3. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 
4. Здоровый образ жизни студента. 
5. Влияние окружающей среды на здоровье. 
6. Наследственность и ее влияние на здоровье. 
7. Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного человека. 
8. Направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья. 
9. Самооценка собственного здоровья. 
10. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в 

жизнедеятельности. 
11. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. 
12. Режим труда и отдыха. 
13. Организация сна. 
14. Организация режима питания. 
15. Организация двигательной активности. 
16. Личная гигиена и закаливание. 
17. Гигиенические основы закаливания. 
18. Закаливание воздухом. 
19. Закаливание солнцем. 
20. Закаливание водой. 
21. Профилактика вредных привычек. 
22. Культура межличностных отношений. 
23. Психофизическая регуляция организма. 
24. Культура сексуального поведения. 
25. Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 
26. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа 

жизни. 
 
Тема 3. 
1. Объективные и субъективные факторы обучения и реакции на них организма 

студентов. 



2. Изменения состояния организма студентов под влиянием различных режимов и 
условий обучения. 

3. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 
4. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в организме. 
5. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе 

обучения. 
6. Изменение работоспособности в течение рабочего дня. 
7. Изменение работоспособности в течение учебной недели. 
8. Изменение работоспособности по семестрам и в целом за учебный год. 
9. Типы изменений умственной работоспособности студентов. 
10. Состояние и работоспособность студентов в экзаменационный период. 
11. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в экзаменационный период. 
12. Использование «малых форм» физической культуры в режиме учебного труда 

студентов. 
13. Работоспособность студентов в условиях оздоровительно-спортивного лагеря. 
14. Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для 

повышения работоспособности студентов. 
 
Тема 4. 
1. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 
2. Специальная физическая подготовка. 
3. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 
4. Структура подготовленности спортсмена. 
5. Техническая подготовленность спортсмена. 
6. Физическая подготовленность спортсмена. 
7. Тактическая подготовленность спортсмена. 
8. Психическая подготовленность спортсмена. 
9. Профессионально-прикладная физическая подготовка спортсмена как разновидность 

специальной физической подготовки. 
10. Интенсивность физических нагрузок. 
11. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений (ЧСС). 
12. Характеристика нулевой зоны интенсивности. 
13. Характеристика первой тренировочной зоны. 
14. Характеристика второй тренировочной зоны. 
15. Характеристика третьей тренировочной зоны. 
16. Энергозатраты при физических нагрузках разной интенсивности. 
17. Значение мышечной релаксации. 
18. Возможности и условия коррекции физического развития и телосложения 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 
19. Возможности и условия коррекции двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом 
возрасте. 

20. Формы занятий физическими упражнениями. 
21. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 
22. Общая и моторная плотность занятия. 

 
Тема 5 
1. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 
2. Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 
3. Формы самостоятельных занятий. 



4. Содержание самостоятельных занятий. 
5. Возрастные особенности содержания занятий. 
6. Расчет часов самостоятельных занятий. 
7. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом 

умственной учебной нагрузки. 
8. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Граница 

интенсивности физической нагрузки для лиц. Учет индивидуальных особенностей. 
9. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки и 

корректировка тренировочных планов. 
10. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста. 
11. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки. 
12. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого 

возраста. 
13. ЧСС/ПАНО у лиц разного возраста. 
14. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 
15. Участие в спортивных соревнованиях в процессе самостоятельных занятий. 
16. Гигиена самостоятельных занятий. Питание, питьевой режим, уход за кожей. 

Элементы закаливания. 
17. Гигиена. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма. 
18. Самоконтроль за физическим развитием и состоянием организма. 
19. Самоконтроль за физической подготовленностью. Тесты. 

 
Тема 6. 
1. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий 

физическими упражнениями. 
2. Массовый спорт. Его цели и задачи. 
3. Спорт высших достижений. 
4. Единая спортивная классификация. 
5. Национальные виды спорта. 
6. Студенческий спорт, его организационные особенности. 
7. Спорт в ВУЗе. 
8. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культура». 
9. Особенности организации занятий в основном и спортивном отделении. 
10. Специальные спортивно-технические зачетные требования и нормативы. 
11. Спорт в свободное время студентов. Разновидности занятий и их организационная 

основа. 
12. Студенческие спортивные соревнования. 
13. Спортивные соревнования как средство и метод общефизической профессионально-

прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности. 
14. Система студенческих спортивных соревнований – внутривузовские, межвузовские, 

международные. 
15. Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 
16. Международные студенческие спортивные соревнования. 
17. Нетрадиционные системы физических упражнений. Особенности организации 

учебных занятий, специальные зачетные требования и нормативы. 
18. Организационные основы занятий различными оздоровительными системами в 

свободное время студентов. 
19. Основные мотивационные варианты и обоснование индивидуального выбора 

студентом вида спорта или систем физических упражнений. 
20. Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции недостатков физического 

развития и телосложения. 
21. Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха. 



22. Выбор видов спорта и упражнений для подготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

23. Выбор видов спорта и упражнений для повышения функциональных возможностей 
организма. 

24. Выбор видов спорта для достижения наивысших спортивных результатов. 
25. Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем 

физических упражнений, преимущественно развивающих 
- выносливость; 
- силу; 
- Скоростно-силовые качества и быстроту; 
- гибкость; 
- координацию движений; 

26. Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на организм 
занимающегося. 

 
Тема 7. 
1. Краткая историческая справка о виде спорта (системе физических упражнений). 
2. Характеристика влияния избранного вида спорта (системе физических упражнений) 

на физическое развитие, функциональную подготовленность, психические качества 
и свойства личности. 

3. Модельные характеристики спортсмена высокого класса (для игроков разных 
амплуа, для разных весовых категорий и т. п.). 

4. Определение цели и задач спортивной подготовки (занятий системой физических 
упражнений) в избранном виде спорта в условиях ВУЗа. 

5. Перспективное планирование подготовки. 
6. Текущее и оперативное планирование подготовки. 
7. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности: физической, 

технической, тактической и психической. 
8. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий в избранном 

виде спорта (системе физических упражнений). 
9. Специальные зачетные требования и нормативы по избранному виду спорта (системе 

физических упражнений) по годам (семестрам) обучения. 
10. Календарь студенческих внутривузовских и вневузовских соревнований по 

избранному виду спорта. 
11. Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде 

спорта. 
 

Тема 8. 
1. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 
2. Виды диагностики, ее цели и задачи. 
3. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и 

спортом, его содержание и периодичность. 
4. Методы стандартов, антропометрических индексов, программ, функциональных 

проб, упражнений-тестов для оценки физического развития и физической 
подготовленности. 

5. Педагогический контроль, его содержание и виды. 
6. Врачебно-педагогический контроль, его содержание. 
7. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. 
8. Дневник самоконтроля. 
9. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 



10. Определение нагрузки по показаниям пульса, жизненной емкости легких и частоте 
дыхания. 

11. Оценка тяжести нагрузки при занятиях физическими упражнениями по изменению 
массы тела и динамометрии. 

12. Оценка функциональной подготовленности по задержке дыхания на вдохе и выдохе. 
13. Методика оценки состояния центральной нервной системы по пульсу и кожно-

сосудистой реакции. 
14. Оценка физической работоспособности по результатам 12-минутного теста в беге и 

плавании. 
15. Методика оценки быстроты и гибкости. 
16. Оценка тяжести нагрузки по субъективным показателям. 
17. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по 

результатам контроля. 
 

 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Образовательном стандарте высшего образования РУДН (ОС ВО 

РУДН), утвержденного Ученым советом РУДН, протокол № 39 от 

28.12.2020г.,  в который вошли все без исключения по совокупности в 

полном объеме требования федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

44.03.02. «Психолого–педагогическое образование», профиль 

«Психология образования» (уровень бакалавриата), главный акцент 

сделан на компетентностный подход.  

Компетентностный подход является основой современного высшего 

образования. Способность выпускника высшей школы применять 

полученные в процессе обучения знания умения, навыки, опыт и личностные 

качества для успешной деятельности в избранной им определенной 

профессиональной области называется компетенцией. 

За указанный программой период обучения студент должен овладеть 

полным набором универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определенных соответствующим 

стандартом высшего профессионального образования. Овладение 

компетенциями происходит в рамках дисциплин учебного плана в несколько 

этапов (этапы формирования компетенций). 

Одна компетенция может формироваться в процессе изучения одной 

или нескольких дисциплин, параллельно или последовательно. 

Основными индикаторами формирования компетенции являются 

следующие: 

1. Индикатор формирования представления о предмете / деятельности. 

2. Индикатор формирования способности применять полученную 

информацию / сведения. 

3. Индикатор формирования навыков и опыта. 

Индикаторы формирования компетенций коррелируют с результатами 

обучения в рамках составляющих  

• иметь представление, 

• проявлять способность,  

• обладать навыками / опытом. 

Этапы формирования компетенций непосредственно связаны с ресурсами 

формирования компетенций. Основные ресурсы формирования компетенций 

отражены в учебно-методических комплексах дисциплин (ТУИС), 

посредством освоения которых формируется та или иная компетенция/те или 

иные компетенции. 

Ресурсным базисом формирования компетенций являются: 

• содержание дисциплины и  

• образовательные технологии. 

Поэтому особое внимание уделяется содержанию отдельных тем и 

разделов дисциплины, посвященных формированию конкретных 
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компетенций. Образовательные технологии непосредственно подчинены 

целям и задачам конкретного этапа формирования компетенции. Это 

определенные виды аудиторных учебных действий и самостоятельной 

работы, это и виды промежуточных аттестаций, и методические 

материалы, которые определяют процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности обучающихся в связи с этапами 

формирования компетенций. 

Степень сформированности отдельных компетенций оценивается во 

время промежуточных аттестационных мероприятий с учетом принятой в 

РУДН балльно-рейтинговой системой. 

В процессе итоговых государственных аттестационных 

мероприятий контролируется уровень сформированности абсолютно 

всех компетенций, предусмотренных стандартом: общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных. 

С организационно-методической точки зрения курс «Концепции 

современного естествознания» построен на принципах логической 

последовательности изложения материала, взаимного сопряжения 

заявленных разделов тем, умеренности, соотнесенной со временем освоения 

дисциплины, и повторяемости. 

Учебный курс «Концепции современного естествознания» является 

междисциплинарным комплексом на основе историко-философского, 

культурологического и эволюционно-синергетического подходов к 

современному естествознанию. Актуальность данной дисциплины 

подчеркивает тенденции к гармоничному синтезу гуманитарного и 

естественно-научного знаний, обусловленные потребностями общества в 

целостном мировосприятии. Потребность в изучении данного курса 

обусловлена еще и тем обстоятельством, что на протяжении двух последних 

десятилетий в нашем обществе иррациональные знания – астрология, магия, 

мистицизм, оккультизм, спиритизм – пытаются вытеснить из сознания людей 

рациональную научную картину мира. 

Новационными элементами и одновременно методологической 

основой курса является смещение акцентов на интерактивную и 

самостоятельную работу обучающихся. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения: обучающийся должен 

владеть естественными науками в рамках общеобразовательной средней 

школы. 

Полная учебная нагрузка составляет 108 академических часов, из 

которых 36 отводится на аудиторные занятия и 72 на самостоятельную 

работу студентов.  

Оценка качества освоения ОП ВО по конкретным 

дисциплинам/модулям включает текущий контроль успеваемости по 

материалу проходимой темы, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую государственную аттестацию выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины/модуля включает 
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текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся.  

Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения 

дисциплины/модуля.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся предусмотрены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель курса «Концепции современного естествознания» 

является комплексной и заключается в формировании у студентов широких 

мировоззренческих ориентаций и установок, овладении ими научной 

картиной мира, а также ознакомлении студентов гуманитарных 

специальностей с естествознанием как неотъемлемым компонентом 

человеческой культуры. 

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения 

конкретных задач, предусмотренных данной программой: 

- помочь студентам осознать значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; научить принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию; 

- научить студентов использовать наследие отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач;  

- развить навыки студентов по применению методов и средств познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

- научить студентов управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

Базовой части Блока 1 учебного плана (Б1.О.01.06) в системе подготовки 

академических бакалавров по направлению подготовки 44.03.02. 

«Психолого–педагогическое образование», профиль «Психология 

образования». 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций 
Шифр и наименование 

компетенций 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

1. Общекультурные компетенции 
Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5) 

- Философия 

 

Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

Математика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Математика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Прикладная физическая 
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обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов (УК-8); 

способен: искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью 

алгоритмов при работе с полученными 

из различных источников данными с 

целью эффективного использования 

полученной информации для решения 

задач; проводить оценку информации, 

ее достоверность, строить логические 

умозаключения на основании 

поступающих информации и данных. 

(УК-12) 

культура 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование и 

овладение у обучающихся следующих общекультурных (УК) компетенций:  

УК-6 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой 44.03.02. «Психолого–педагогическое образование», профиль 

«Психология образования» (уровень бакалавриата).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций  

Общекультурные компетенции 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

иметь представление о гуманистических 

ценностях для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

проявлять способность управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

обладать навыками применения принципов 

образования в течение всей жизни для 

построения траектории саморазвития. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1-й семестр 

1. Аудиторные занятия (всего) 36 36 

 В том числе:   

1.1. Лекции 12 12 

1.2. Прочие занятия 24 24 

 В том числе: - - 

1.2.2. Практические занятия (ПЗ) - - 

1.2.2. Семинары (С) 24 24 

1.2.3. Лабораторные работы (ЛР) - - 

2. Самостоятельная работа (всего) 72 72 

 В том числе:   

2.1. Подготовка реферата 10 10 

2.2.1. Подготовка презентаций 10 10 

2.2.2. Подготовка выступлений на коллоквиуме 10 10 

2.3. Подготовка доклада на семинарском занятии 10 10 

2.4. Подготовка творческих заданий 20 20 

2.5. Подготовка и прохождение промежуточной 

аттестации 

2 2 

 Другие виды самостоятельной работы 10 10 

 Общая трудоемкость (ак.часов) 108 108 

 Общая трудоемкость (зач. ед.) 3 3 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 
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1 Естественно-научная 

и гуманитарная 

культуры. 

Гуманистические 

ценности. Методы и 

средства познания 

Естествознание и обществознание. Значение 

гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации. 

Взаимосвязь и единство в развитии науки. Научный 

метод. Методы и средства познания. 

Особенности формирования естествознания и 

современные тенденции его развития. В 

результате изучения раздела формируются 

следующие компетенции: приобретение 

системных знаний в области управления своим 

временем для построения траектории 

саморазвития. 

2 Естественно-научная 

картина мира. 

Общегуманитарные 

и 

общечеловеческие 

задачи 

Концепции естествознания и научная картина 

природы. Связь научной картины мира с 

мировоззрением и философией. Отечественная 

научная мысль, направленная на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих 

задач. Революции в естествознании и смена картин 

мира. Механистическая картина мира. 

Электромагнитная картина мира. 

3 Современные 

естественно-научные 

концепции. Методы 

и средства 

познания, обучения 

и самоконтроля.  

Концепция Вселенной и космическая эволюция. 

Концепция геологических процессов и 

геосферных оболочек. Концепция 

относительности пространства-времени. 

Концепция дискретности и квантовая механика. 

Концепция атомизма и элементарные частицы. 

Концепция детерминизма и статистические 

законы. Концепция необратимости и 

термодинамика. Концептуальные уровни в 

познании веществ и химические системы. 

Концепция уровней биологических структур и 

организация живых систем. Концепция биосферы 

и экология. Концепция эволюции в биологии. 

Концепция человека в естествознании. Концепция 

самоорганизации и синергетика. Методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции. В результате 

изучения раздела формируются следующие 

компетенции: освоение принципов 

образования в течение всей жизни для 

построения траектории саморазвития. 
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекц. 

Практичес

кие 

занятия 

Лаборат. 

занятия 

Семина

ры 
СРС 

Всего 

 

1.  Естественно-научная и 

гуманитарная 

культуры. 

Гуманистические 

ценности. 

2 - - 4 8 14 

2.  Естественно-научная 

картина мира. 

Общегуманитарные 

и общечеловеческие 

задачи 

2 - - 4 8 14 

3.  Современные 

естественно-научные 

концепции. Методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля.  

8 - - 16 56 80 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 
 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)  
 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1.  Естественно-научная 

и гуманитарная 

культуры. 

Гуманистические 

ценности. 

Естественнонаучная и гуманитарная 

культуры. Системный метод и 

современное научное мировоззрение. 

4 

2.  Естественно-научная 

картина мира. 

Общегуманитарные 

и общечеловеческие 

задачи 

Естественнонаучная картина мира.  

Связь научной картины мира с 

мировоззрением и философией. 

Отечественная научная мысль, 

направленная на решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. Революции в 

4 



 11 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Переносной проектор ( BENQ S/N PDA4J0002604E) 1 
2. Ноутбук Fuji ( Siemens )  1 

3. Колонка «KEY» amp R2 1 
 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Программное обеспечение  

Используется только лицензированное, установленное в ИИЯ РУДН. 

Это пакет программ Microsoft Office и специализированное программное 

обеспечение. 

естествознании и смена картин мира. 

Механистическая картина мира. 

Электромагнитная картина мира. 

3. . Современные 

естественно-научные 

концепции. Методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля.  

Концепция Вселенной и космическая 

эволюция.  
2 

4.  Макро- и мегамиры. Концепция 

геологических процессов и геосферных 

оболочек. 

2 

5.  Современная физика. Микромир.  

Концепция относительности 

пространства-времени.  Концепция 

дискретности и квантовая механика. 

Концепция атомизма и элементарные 

частицы. Концепция детерминизма и 

статистические законы. 

2 

6.  Концепция необратимости и 

термодинамика. Концептуальные 

уровни в познании веществ и 

химические системы. Концептуальное 

познание веществ и живых систем. 

2 

7.  Концепция биосферы и экология.  2 

8.  Концепция эволюции в биологии. 2 

9.  Концепция человека в естествознании. 2 

10.  Самоорганизация в живой и неживой 

природе Концепция самоорганизации и 

синергетика. 

2 
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№ Наименование Реквизиты лицензии 

(№, дата) 

Кол-во 

1. Операционная система Microsoft 

Windows Vista 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

2. Офисный пакет Microsoft Office 

2010 ProPlus 

Лицензия № 8512275 

до 01.04.2019 

1 

3. K-lite Codec Pack free free 

 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Используются только лицензированные, представленные на сайте 

Информационно-библиотечного центра РУДН. 

Электронно-библиотечная система РУДН. Удалённый доступ как на 

территории Университета, так и вне её по паролю и логину. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. (Доступ по IP-адресам РУДН 

или удаленно после регистрации из стен РУДН с подтверждением по ссылке на 

компьютерах РУДН). 

ЭБС Юрайт. (Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации 

из стен РУДН с подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН). 

Таблица по ЭБС (Источник: сайт УНИБЦ (НБ) РУДН) 

 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной    

системе <*> 

Краткая характеристика 

1.  Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется  доступ к сети 

Интернет, адрес в сети    Интернет  

1. Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

3. ЭБС Юрайт http://urait.ru 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы  и заключенном с 

ним договоре, включая срок действия 

заключенного договора  

1. РУДН. 

2. ООО «НексМедиа» (RU). Договор № 34БД до 08.07.2021 

г. 

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 

30-7804/407ЕП от 20.10.2020 г. до 20.05.2021 г. 

4. ООО «Издательство Лань». Договор № 39 БД от 

22.12.2020 г. до 19.12.2021 г. 

5. ООО «ИТК «Троицкий мост». Договор № 35 БД от 

05.10.2020 г. До 05.10.2021 г. 

3.  Сведения о наличии зарегистрированной 

в установленном порядке базы данных 

материалов  электронно-библиотечной 

системы    

№ государственной регистрации 

1. № 2011620462 от 22.06.2011г. 

2. № 2010620554 от 27.09.2010г. 

3. № 2013620832 от 15.07.2013 г. 

4. № 2011620038 от 11.01.2011г. 

5. №  2014660292 от 06.10.2014 г. 

4.  Сведения о наличии 

зарегистрированного в   установленном 

порядке электронного средства массовой 

информации    

1. Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011г. 

2. Эл № ФС 77-42287 от 11.10.2010г. 

3 Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

4. Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010г.  

5. Эл № ФС77-65695 от 13.05.2016г. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/


 13 

5.  Наличие возможности одновременного 

индивидуального  доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в  электронно-

библиотечную систему, не менее чем     

для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения образования                         

Доступ учащихся организован по IP-адресам РУДН и по 

паролям и логинам 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

10.1. Основная литература 

1. Канке, В. А.  Концепции современного естествознания : учебник для 

вузов / В. А. Канке, Л. В. Лукашина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08158-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468431 

  

2. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания: учебник и 

практикум для вузов / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 442 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-6772-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468548 

 

10.2. Дополнительная литература  

1. Концепции современного естествознания: астрономия : учебное пособие 

для вузов / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственные редакторы А. В. 

Коломиец, А. А. Сафонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

277с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09065-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475051. 

2. Гнатик Е.Н. Современная химическая картина мира [Электронный 

ресурс] : Учебно-методическое пособие по дисциплине "Концепции 

современного естествознания" / Е.Н. Гнатик. - Электронные текстовые 

данные. - М. : Изд-во РУДН, 2018. - 28 с. - ISBN 978-5-209-08370-2. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470324&idb

=0 

3. Канке В. А.   Концепции современного естествознания : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Канке, Л. В. Лукашина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 338 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-08158-9. https://biblio-online.ru/viewer/467BAB56-ED37-

40B2-992C-B6B604BBFA0C  

4. Найдыш В. М. Концепции современного естествознания [Текст/ 

https://urait.ru/bcode/468431
https://urait.ru/bcode/468548
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470324&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470324&idb=0
https://biblio-online.ru/viewer/467BAB56-ED37-40B2-992C-B6B604BBFA0C
https://biblio-online.ru/viewer/467BAB56-ED37-40B2-992C-B6B604BBFA0C
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электронный ресурс] : Учебник / В.М. Найдыш. - 4-е изд., перераб. ; 

Электронные текстовые данные. - М. : КноРус, 2016, 2018. - 360 с. - 

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-05314-0. - ISBN 978-5-406-06041-4 : 

678.48. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=455517&idb

=0 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Инновационность курса состоит в использовании мультимедийных 

технологий для организации занятий, что позволяет повысить эффективность 

обучения и качество подготовки специалистов. 

В ходе освоения студентами дисциплины, применяются учебные 

технологии традиционного, проблемного, программированного, 

компьютерного и контекстного обучения.  

Самостоятельная учебная работа студента  

Самостоятельная работа студентов (CРC) является обязательной 

составляющей образовательного процесса. СРС предусмотрена Федеральным 

законом об образовании РФ (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), образовательными 

стандартами РФ, учебными программами и планами по всем направлениям и 

всем дисциплинам.  

Самостоятельная работа студентов – это отдельный тип образовательной 

деятельности обучающегося с использованием определенных источников 

информации, характерными особенностями которой являются место, время, 

формы и виды занятий, с обязательным включением их контроля и оценки со 

стороны обучающего.  

Cамостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и 

углубления полученных знаний, подготовки к предстоящим учебным 

занятиям, а также изучения дополнительных тем и рекомендованной 

литературы, выполнения контрольных заданий. Данный вид учебных занятий 

будет способствовать формированию и развитию у студентов 

самостоятельности, творчества и культуры научной организации учебной 

работы. 

Для рациональной организации самостоятельной работы студенту 

необходимо изучить рекомендованные литературные источники и 

методические материалы, указанные в разделе 10 для повторения 

лекционного материала и получения дополнительных сведений по темам 

учебной программы дисциплины. Выполнение самостоятельных заданий 

также требует соответствующей подготовленности студента по результатам 

самостоятельного изучения рекомендованного материала. При проведении 

исследовательской работы студенты могут воспользоваться литературой, 

приведённой в учебной программе, а также Интернет-ресурсами. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=455517&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=455517&idb=0
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При компетентностном подходе к образованию конечной целью СРС 

является объединение знаний, умений и навыков, приобретенных в вузе, в 

крепкий фундамент для беспрепятственного начала профессиональной 

трудовой деятельности с возможностью дальнейшего самостоятельного 

обучения в течение всей жизни (Lifelong learning), совершенствования 

имеющихся и приобретения новых навыков и умений на уровне, позволяющем 

передавать накопленный опыт другим.  

 

Место СРС 

Может проходить как в учебной аудитории, так и за ее пределами. 

Например: в библиотеке, мультимедийном/компьютерном классе, 

дома/общежитии, Интернет-кафе и пр. 

Время СРС 

Определяется из расчета аудиторная/самостоятельная работа –  1:2. 

Рекомендации по выполнению заданий по пройденным темам (разделам) 

на семинарских занятиях (опрос, сообщение, доклад, творческие 

задания) 

Семинарские занятия проводятся в целях оказания помощи студентам в 

усвоении наиболее важных и трудных вопросов учебной дисциплины, 

глубоком осмыслении понимании и закреплении лекционного материала, 

формировании профессионального понятийного аппарата и логики 

мышления, выработке навыков работы с научной и учебной литературой. 

Подготовку к семинарским занятиям студент должен начинать с 

изучения рекомендованной литературы и дополнительных материалов. После 

этого целесообразно подготовить план своего аргументированного 

сообщения по каждому вопросу, обсуждаемому на семинарском занятии. В 

ходе семинарского занятия студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из рекомендованной научной, учебной литературы, а также из 

источников, найденных самостоятельно. Ответ студента на вопрос должен 

быть полным и развернутым, ни в коем случае не зачитываться дословно, 

подтверждаться адекватными примерами.  

На семинарских занятиях студенты могут выступать с докладами по 

рекомендованной тематике. Такие доклады могут готовиться как по заданию 

преподавателя, так и по инициативе самого студента. Выступление на 

семинарском занятии обычно не превышает 10-15 минут. Оно должно носить 

законченный и системный характер, содержать анализ использованных 

нормативных актов и литературы. В ходе своего выступления студент может 

использовать специально подготовленный материал, а также конспект своего 

ответа. 

При подготовке ответа на семинарском занятии необходимо учитывать 

следующие критерии (показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 
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- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, 

примеров и пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий, мультимедийных презентаций и 

т.п. 

При выполнении письменного задания необходимо продемонстрировать 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность 

постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). Ответ должен быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. 

Рекомендации по выполнению и оформлению рефератов 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания 

книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы. Цель 

написания реферата – осмысленное систематическое изложение крупной 

научной проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, 

выделения в теме главного, а также освоение приемов работы с научной и 

учебной литературой, приобретение практики правильного оформления 

текстов научно-информационного характера.  

Рекомендуемый объем реферата – от 15 страниц (без 

библиографического списка литературы). 

В структуре реферата должны быть представлены:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение с указанием цели и задач работы – 1 стр.,  

– реферативный раздел с обязательной рубрикацией – от 10 стр.,  

– заключение и выводы – 1 стр.,  

– список использованной литературы и источников (не менее 15 по 

теме, из них ссылки на 6, учебники не использовать).  

Следует обратить внимание на правильное оформление текста 

реферата, ссылок, цитат, списка литературы, который должен быть оформлен 

в сроки, предусмотренные учебным графиком. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке и 

должен содержать не менее 15 источников, оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5.–2008. 

В тексте реферата каждому из разделов должен предшествовать 
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заголовок. 

Работы, не соответствующие заданию преподавателя, к рассмотрению 

не принимаются и не оцениваются! За нарушение сроков предоставления 

работ по неуважительной причине оценка снижается (применяется 

коэффициент 0,5). 

Прежде чем защищать реферат необходимо проверить, выполнены и 

следующие требования к его оформлению, содержанию и презентации: 

1. Наличие у работы титульного листа, страницы с оглавлением. 

2. Соответствие названия работы ее содержанию, наличие в работе 

введения и заключения. 

3. Наличие в работе обоснования ее актуальности (Введения). 

4. Соответствие названий глав и параграфов работы их содержанию. 

Наличие в работе прямых цитат. 

5. Соблюдение требований к содержанию и оформлению списка 

литературы. 

6. Глубина проработки материала, грамотное, последовательное и 

логичное изложение сути исследуемой проблемы, имеющихся точек 

зрения, а также собственного взгляда на нее.  

7. Наличие мультимедийной презентации основных положений 

реферата. 

 

Рекомендации по написанию и оформлению эссе 

Эссе студента должно быть полным и развернутым, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, 

подтверждаться фактическими примерами. Такое эссе демонстрирует 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность 

постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). 

Правила оформления эссе  

Шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Нумерация страниц 

По тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе 

страница не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует 

с абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, 
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таблицы. Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается 

посередине строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название 

рисунка пишется под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Структура эссе 

Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, 

нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на то, что этот жанр 

подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к 

оформлению эссе все же существуют. 

К структурным элементам эссе относятся: 

титульный лист; 

текст эссе; 

список литературы. 

Оформление титульной страницы 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного 

листа с указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и 

времени выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Оформление содержания эссе 

Вступление 

Любая письменная работа имеет вступление, которое призвано ввести 

читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У читателя не должно 

остаться вопросов по поводу темы, ее актуальности и значимости. Следует 

выдерживать логическую связь между введением эссе и основной частью. 

Внимание! Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не 

имеет заголовка. 

Основная часть 

Далее необходимо логично и последовательно приводить аргументы, 

раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно использовать мнения 

различных ученых, приводить цитаты и ситуации из жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. 

В заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или 

итоговое суждение. 

Заключение 

В заключительной части вновь озвучивается проблема, обобщаются все 

суждения из основной части и делается общий вывод, основанный на 

авторской позиции. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, 

сборники конференций и научные статьи в периодических изданиях. 
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Оформляется список литературы в соответствии с установленными 

стандартами. 

Указания и рекомендации по выполнению тестов и контрольных работ 

Прежде, чем приступить к выполнению теста или контрольной работы 

необходимо: 1) ознакомиться с программой курса; 2) изучить учебный 

материал по соответствующим темам, используя конспект лекций, 

методические указания по дисциплине, рекомендуемую литературу, 

интернет-ресурсы; 3) составить конспект материала, вынесенного на 

самостоятельное изучение, словарь основных понятий; 4) выполнить 

рекомендуемые задания для самостоятельной работы по данному разделу 

(теме); 5) внимательно прочитать формулировку заданий теста или 

контрольной работы, обратив внимание на требования оформления. 

Рекомендации по подготовке к аттестационным испытаниям 

При подготовке к аттестационным испытаниям необходимо учитывать, 

что ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех 

определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться 

фактическими примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

студентом материала лекций, базового учебника и дополнительной 

литературы. Для самопроверки знаний студент должен воспользоваться 

контрольными вопросами, чтобы оперативно оценить свою 

подготовленность по каждой теме и определить готовность к изучению 

следующей темы, а также для подготовки к аттестационным испытаниям. 

Для подготовки ответа на 3 вопрос билета студент должен подготовить 

стилистический анализ фрагмента из произведения англоязычного автора. 

 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

«Концепции современного естествознания» (оценочные материалы), 

включающие в себя перечень компетенций с указанием индикаторов их 

формирования, описание дескрипторов индикаторов формирования 

компетенций, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для определения дескрипторов, 

характеризующих индикаторы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, методические материалы, 

определяющие дескрипторы, характеризующие индикаторы формирования 
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компетенций, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на 

странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 

 

Разработчики: 

Старший преподаватель  

кафедры социальной педагогики          Е.А. Мраченко 
должность, название кафедры     подпись    инициалы, фамилия 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 
государственных итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, 
сроки прохождения документов, необходимых для осуществления 
государственной итоговой аттестации, между структурными подразделениями 
определяет Порядок проведения итоговой государственной аттестации 
обучающихся, утвержденный приказом ректора РУДН №790 от 13.10.2016 г. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 
включает государственный междисциплинарный комплексный экзамен и защиту 
выпускной квалификационной работы в виде выпускной квалификационной 
работы бакалавра - самостоятельного и логически завершенного теоретического 
или экспериментального исследования.  

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, 
включенных в государственную итоговую аттестацию, оцениваются в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения основных образовательных программ, принятого решением Ученого 
совета Университета (протокол №6 от 17.06.2013 г.) и утвержденного приказом 
ректора РУДН №564 от 20.06.2013 г. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование» (уровень бакалавриата) требованиям ОС ВО РУДН. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен, 
установленный Ученым советом университета, и защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 
2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:  
− определение уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 
получаемой квалификацией; 

− установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства; 

− проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной 
деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами 
профессиональной деятельности; 

− проверка способности находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

− обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, 
повышение эффективности использования научно-технических достижений, 
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реформирование научной сферы и стимулирование инновационной 
деятельности; 

− обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО 
РУДН. 
 

2.3. В рамках проведения государственной итоговой аттестации 
проверяется степень освоения выпускником абсолютно всех компетенций, 
предусмотренных для формирования в процессе освоения ОП ВО по 
направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль 
«Психология образования». При этом часть компетенций проверяется в 
процессе проведения междисциплинарного комплексного экзамена, часть – 
в рамках защиты выпускной квалификационной работы бакалавра: 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование дисциплин, 
обеспечивающих 

формирование 
компетенции 

Кафедра, 
ответственная за 

реализацию 
учебной 

дисциплины 

Планируемые результаты формирования 
компетенции с учетом требований ОС 

ВО РУДН 

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

История Теории и 
практики 
иностранных 
языков 

Иметь представление о способах 
осуществления и социальной значимости 
поиска, критического анализа и синтеза 
информации, применения системного 
подхода для решения поставленных 
задач. 
Проявлять способность учитывать 
высокую социальную значимость и 
осуществлять поиск, критического 
анализ и синтез информации, 
применение системного подхода для 
решения поставленных задач. 
Обладать способностью поиска, 
критического анализа и синтеза 
информации, применения системного 
подхода для решения поставленных 
задач. 

История психологии Социальной 
педагогики 

История социальной 
педагогики 

Социальной 
педагогики 

Методология психолого-
педагогических 
исследований 

Социальной 
педагогики 

Курсовая работа Социальной 
педагогики 

ГИА  
Государственный экзамен 
по профилю 

 

УК-2. Способен 
определять круг задач 
в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Правоведение Теории и 
практики 
иностранных 
языков 

Иметь представление о способах 
определения круга задач в рамках 
поставленной цели и выбора их 
оптимального решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений. 
Проявлять способность определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
Обладать навыком определять круг задач 
в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений. 

Курсовая работа Социальной 
педагогики 

ГИА  
Государственный экзамен 
по профилю 

 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 

Социальная психология Социальной 
педагогики 

Иметь представление о методах 
осуществления социального 
взаимодействия и реализации своей роли 
в команде. 
Проявлять способность в осуществлении 

Психологическая служба 
в образовательном 
учреждении и 

Социальной 
педагогики 
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роль в команде коммерческой компании социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде. 
Обладать навыком осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде. 

ГИА  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 

УК-4. Способен к 
коммуникации в 
межличностном и 
межкультурном 
взаимодействии на 
русском как 
иностранном и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на основе 
владения 
взаимосвязанными и 
взаимозависимыми 
видами репродуктивной 
и продуктивной 
иноязычной речевой 
деятельности, такими 
как аудирование, 
говорение, чтение, 
письмо и перевод в 
повседневно-бытовой, 
социокультурной, 
учебно-
профессиональной, 
официально-деловой и 
научной сферах 
общения 

Иностранный язык Теории и практики 
иностранных языков 

Иметь представление об особенностях 
коммуникации в межличностном и 
межкультурном взаимодействии на 
основе владения взаимосвязанными и 
взаимозависимыми видами 
репродуктивной и продуктивной 
иноязычной речевой деятельности, 
такими как аудирование, говорение, 
чтение, письмо и перевод в повседневно-
бытовой, социокультурной, учебно-
профессиональной, официально-деловой 
и научной сферах общения. 
Проявлять способность к 
осуществлению коммуникации в 
межличностном и межкультурном 
взаимодействии на основе владения 
взаимосвязанными и взаимозависимыми 
видами репродуктивной и продуктивной 
иноязычной речевой деятельности, 
такими как аудирование, говорение, 
чтение, письмо и перевод в повседневно-
бытовой, социокультурной, учебно-
профессиональной, официально-деловой 
и научной сферах общения. 
Обладать способностью к 
коммуникации в межличностном и 
межкультурном взаимодействии на 
основе владения взаимосвязанными и 
взаимозависимыми видами 
репродуктивной и продуктивной 
иноязычной речевой деятельности, 
такими как аудирование, говорение, 
чтение, письмо и перевод в 
повседневно-бытовой, 
социокультурной, учебно-
профессиональной, официально-
деловой и научной сферах общения. 

Русский язык как 
иностранный 

Теории и практики 
иностранных языков 

Практический курс 
иностранного языка 

Теории и практики 
иностранных языков 

Практический курс 
русского языка как 
иностранного 

Теории и практики 
иностранных языков 

Иностранный язык в 
формате 
общеевропейских 
компетенций 

Теории и практики 
иностранных языков 

Русский язык как 
иностранный в формате 
общеевропейских 
компетенций 

Теории и практики 
иностранных языков 

Межкультурная 
коммуникация 

Теории и практики 
иностранных языков 

Русский язык как 
иностранный в 
межкультурной 
коммуникации 

Теории и практики 
иностранных языков 

Основы теории и 
практики перевода / 
Основы теории и 
практики перевода на базе 
русского языка как 
иностранного 

Теории и практики 
иностранных языков 

Практический курс 
профессионально-
ориентированного 
перевода 

Теории и практики 
иностранных языков 

Практический курс 
профессионально-
ориентированного 
перевода на базе русского 
языка как иностранного 

Теории и практики 
иностранных языков 

Теория перевода Теории и практики 
иностранных языков 

Теория перевода на базе 
русского языка как 
иностранного 

Теории и практики 
иностранных языков 

Основы риторики и 
коммуникации 

Теории и практики 
иностранных языков 

ГИА  
Государственный экзамен 
по профилю 

 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

Философия Теории и 
практики 
иностранных 
языков 

Иметь представление о межкультурном 
разнообразии общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах. 
Проявлять способность воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 
Обладать опытом восприятия 
межкультурного разнообразия общества 
в социально-историческом, этическом и 

Основы риторики и 
коммуникации 

Теории и 
практики 
иностранных 
языков 

ГИА  
Защита выпускной 
квалификационной 
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работы философском контекстах. 
УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

Концепции современного 
естествознания 

Социальной 
педагогики 

Иметь представление о психологических 
основах управления своим временем, 
выстраиванием и реализацией 
траектории саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни. 
Проявлять способность: использовать 
основы управления своим временем, 
выстраиванием и реализацией 
траектории саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни. 
Обладать способностью использовать 
психологические основы управления 
своим временем, выстраиванием и 
реализацией траектории саморазвития на 
основе принципов образования в течение 
всей жизни. 

Введение в профессию Социальной 
педагогики 

Самоопределение и 
профессиональная 
ориентация учащихся 

Социальной 
педагогики 

ГИА  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Физическая культура  Физвоспитания 
и спорта 

Иметь представление о должном уровне 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 
Проявлять способность поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 
Обладать навыком  поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Учебные отделения 
прикладной физической 
культуры 

Физвоспитания 
и спорта 

ГИА  
Государственный экзамен 
по профилю 

 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Социальной 
педагогики 

Иметь представление о безопасных 
условиях жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 
Проявлять способность создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Обладать опытом создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Основы медицинских 
знаний 

Социальной 
педагогики 

Основы здорового образа 
жизни 

Социальной 
педагогики 

ГИА  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 

УК-9. Способен к 
взаимодействию в 
условиях современной 
информационной 
культуры и цифровой 
экономики с учетом 
требований 
информационной 
безопасности, 
этических и правовых 
норм  

Основы экономики и 
менеджмента 

Социальной 
педагогики 

Иметь представление о современной 
информационной культуре и цифровой 
экономике, о требованиях 
информационной безопасности, 
этических и правовых нормах. 
Проявлять способность к 
взаимодействию в условиях современной 
информационной культуры и цифровой 
экономики с учетом требований 
информационной безопасности, 
этических и правовых норм. 
Обладать навыком взаимодействия в 
условиях современной информационной 
культуры и цифровой экономики с 
учетом требований информационной 
безопасности, этических и правовых 
норм. 

Информатика Теории и 
практики 
иностранных 
языков 

Правовая этика Социальной 
педагогики 

Этика Социальной 
педагогики 

ГИА  
Государственный экзамен 
по профилю   
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики 

Профессиональная этика в 
психолого-
педагогической 
деятельности 

Социальной 
педагогики 

Иметь представление об основах 
профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики. 
Проявлять способность: осуществлять 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики. 
Обладать способностью осуществлять 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики. 

Нормативно-правовое 
обеспечение образования 

Социальной 
педагогики 

Образовательное право Социальной 
педагогики 

Правовая этика Социальной 
педагогики 

Этика Социальной 
педагогики 

ГИА  
Государственный экзамен 
по профилю 

 

ОПК-2. Способен 
участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

Математика Теории и 
практики 
иностранных 
языков 

Иметь представление о разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ, их 
отдельных компонентов (в том числе с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий). 
Проявлять способность к разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ, отдельных 
их компонентов (в том числе с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий). 
Обладать опытом участия в разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ, разработки 
отдельных их компонентов (в том числе 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий). 

Анатомия и возрастная 
физиология 

Социальной 
педагогики 

Образовательные 
программы для детей 
дошкольного возраста и 
для начальной школы 

Социальной 
педагогики 

ГИА  
Государственный экзамен 
по профилю 

 

ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

Клиническая психология 
детей и подростков 

Социальной 
педагогики 

Иметь представление о совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, и 
соответствующих требованиях 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Проявлять способность к организации 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Обладать навыком организации 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Система социальной 
защиты детства 

Социальной 
педагогики 

Ознакомительная 
практика 

Социальной 
педагогики 

Преддипломная практика Социальной 
педагогики 

Вариативная компонента Социальной 
педагогики 

Производственная 
практика 

Социальной 
педагогики 

Педагогическая практика Социальной 
педагогики 

ГИА  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 

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

Социальная педагогика Социальной 
педагогики 

Иметь представление о духовно-
нравственном воспитании обучающихся 
на основе базовых национальных 
ценностей. 
Проявлять способность к осуществлению 
духовно-нравственного воспитания 

Общие основы педагогики Социальной 
педагогики 

Социальная политика Социальной 
педагогики 
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национальных 
ценностей 
 

ГИА  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей. 
Обладать готовностью осуществлять 
духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей . 

ОПК-5. Способен 
осуществлять контроль 
и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении 

Психотерапия Социальной 
педагогики 

Иметь представление о контроле и 
оценке формирования результатов 
образования обучающихся, выявлении и 
коррекции трудностей в обучении. 
Проявлять способность к осуществлению 
контроля и оценки формирования 
результатов образования обучающихся, 
выявлению и коррекцию трудностей в 
обучении. 
Обладать готовностью  осуществлять 
контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, 
выявлять и корректировать трудности в 
обучении. 

Психокоррекция Социальной 
педагогики 

Психологическая 
диагностика детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста (с 
практикумом) 

Социальной 
педагогики 

Ознакомительная 
практика 

Социальной 
педагогики 

Преддипломная практика Социальной 
педагогики 

Производственная 
практика 

Социальной 
педагогики 

Педагогическая практика Социальной 
педагогики 

ГИА  
Государственный экзамен 
по профилю 

 

ОПК-6. Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Педагогические 
технологии 

Социальной 
педагогики 

Иметь представление о психолого-
педагогических технологиях в 
профессиональной деятельности, 
необходимых для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 
Проявлять способность использовать 
психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 
Обладать навыком использования  
педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, 
необходимых для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

ГИА  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

Общая психология (с 
практикумом) 

Социальной 
педагогики 

Иметь представление об общих, 
специфических закономерностях 
взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ. 
Проявлять способность учитывать 
общие, специфические закономерности 
взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ. 
Обладать способностью учитывать 
общие, специфические закономерности 
взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ. 

Психолого-
педагогическое 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса 

Социальной 
педагогики 

ГИА  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 

ОПК-8. Способен Возрастная психология Социальной Иметь представление о методах 
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осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

педагогики осуществления педагогической 
деятельности на основе специальных 
научных знаний. 
Проявлять способность: эффективно 
осуществлять педагогическую 
деятельность на основе специальных 
научных знаний. 
Обладать навыком эффективного 
осуществления педагогической 
деятельности на  основе специальных 
научных знаний. 

Дефектология Социальной 
педагогики 

Основы педиатрии и 
гигиены 

Социальной 
педагогики 

Педагогическая 
психология 

Социальной 
педагогики 

Педагогическая практика Социальной 
педагогики 

ГИА  
Государственный экзамен 
по профилю 

 

ОПК-9. Способен 
осуществлять 
профессиональную и 
научно-
исследовательскую 
психолого-
педагогическую 
деятельность в 
цифровом обществе 

Информатика Социальной 
педагогики 

Иметь представление о методах 
осуществления профессиональной и 
научно-исследовательской психолого-
педагогической деятельности в 
цифровом обществе. 
Проявлять способность осуществлять 
профессиональную и научно-
исследовательскую психолого-
педагогическую деятельность в 
цифровом обществе. 
Обладать навыком эффективного 
осуществления профессиональной и 
научно-исследовательской психолого-
педагогической деятельности в 
цифровом обществе. 

Психологическая служба 
в образовательном 
учреждении и 
коммерческой компании 

Социальной 
педагогики 

Преддипломная практика Социальной 
педагогики 

Производственная 
практика 

Социальной 
педагогики 

ГИА  
Государственный экзамен 
по профилю 

 

 Профессиональные компетенции 
ПК-1. Способен 
консультировать 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения 

Теория обучения и 
воспитания 

Социальной 
педагогики 

Иметь представление о частных 
психологических проблемах обучения, 
развития и профессионального 
самоопределения. 
Проявлять способность к 
консультированию субъектов 
образовательного процесса по частным 
психологическим проблемам обучения, 
развития и профессионального 
самоопределения. 
Обладать навыком консультированию 
субъектов образовательного процесса по 
частным психологическим проблемам 
обучения, развития и профессионального 
самоопределения. 

Психологическое 
консультирование 

Социальной 
педагогики 

Основы психологии семьи 
и семейного 
консультирования 

Социальной 
педагогики 

ГИА  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 

ПКO-1. Способен к 
реализации программ 
и формирования и 
развития 
универсальных 
учебных действий, 
направленных на 
достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов 

Основы экономики и 
менеджмента 

Социальной 
педагогики 

Иметь представление об особенностях 
реализации программ и формирования и 
развития универсальных учебных 
действий, направленных на достижение 
метапредметных образовательных 
результатов. 
Проявлять способность к реализации 
программ и формированию и развитию 
универсальных учебных действий, 
направленных на достижение 
метапредметных образовательных 
результатов. 
Обладать опытом реализации программ 
и формирования и развития 
универсальных учебных действий, 
направленных на достижение 
метапредметных образовательных 
результатов. 

История педагогики и 
образования 

Социальной 
педагогики 

Психолого-
педагогическое 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса 

Социальной 
педагогики 

ГИА  
Государственный экзамен 
по профилю 

 

ПКО-2. Способен 
проводить 

Качественные и 
количественные методы 

Социальной 
педагогики 

Иметь представление о методах и 
особенностях диагностики уровня 
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диагностику уровня 
развития личностных и 
метапредметных 
образовательных 
результатов 
обучающихся 

психолого-
педагогических 
исследований 

развития личностных и метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся. 
Проявлять способность к проведению 
диагностики уровня развития 
личностных и метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся. 
Обладать опытом проведения 
диагностики уровня развития 
личностных и метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся. 

Психолого-
педагогическая 
диагностика (с 
практикумом) 

Социальной 
педагогики 

Психологическая 
диагностика детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста (с 
практикумом) 

Социальной 
педагогики 

ГИА  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 

ПКО-3. Способен 
осуществлять 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения 
процессов обучения, 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков 

Образовательные 
программы для детей 
дошкольного возраста и 
для начальной школы 

Социальной 
педагогики 

Иметь представление об 
организационной деятельности по 
обеспечению психологического 
сопровождения процессов обучения, 
развития, воспитания и социализации 
детей и подростков. 
Проявлять способность к 
организационной деятельности по 
обеспечению психологического 
сопровождения процессов обучения, 
развития, воспитания и социализации 
детей и подростков. 
Обладать навыком осуществления 
организационной деятельности по 
обеспечению психологического 
сопровождения процессов обучения, 
развития, воспитания и социализации 
детей и подростков. 

Менеджмент организации 
и управление персоналом 

Социальной 
педагогики 

Психология управления Социальной 
педагогики 

ГИА  
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 

ПКО-4. Способен 
осуществлять 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, а также по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков 

Культурология Теории и 
практики 
иностранных 
языков 

Иметь представление об особенностях 
психологического просвещения, 
направленного на формирование 
психологической культуры субъектов 
образовательного процесса, и о 
проблемах профилактики негативных 
влияний социальной среды на детей и 
подростков. 
Проявлять способность к 
осуществлению психологического 
просвещения, направленного на 
формирование психологической 
культуры субъектов образовательного 
процесса, а также по проблемам 
профилактики негативных влияний 
социальной среды на детей и 
подростков. 
Обладать навыком  осуществлению 
психологического просвещения, 
направленного на формирование 
психологической культуры субъектов 
образовательного процесса,  а также по 
проблемам профилактики негативных 
влияний социальной среды на детей и 
подростков.. 

Конфликтология Социальной 
педагогики 

Основы психодрамы Социальной 
педагогики 

Современная психодрама Социальной 
педагогики 

ГИА  
Государственный экзамен 
по профилю 
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3.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА  

 
3.1. Государственный междисциплинарный комплексный экзамен 

включает в себя  
− тестовую часть (проводится в письменной форме);  
−  основную часть (проводится в устной форме). 

3.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется 
степень освоения выпускником следующих компетенций, предусмотренных для 
формирования в процессе освоения ОП ВО по направлению 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование».  

3.1. Компетенции, сформированность которых проверяется в процессе 
проведения междисциплинарного комплексного экзамена  

(тестовая часть, основная часть) 
Код и наименование компетенции Результаты формирования компетенции с учетом требований ОС ВО РУДН 

Универсальные  компетенции 
УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

Иметь представление о способах осуществления и социальной значимости поиска, 
критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для 
решения поставленных задач. 
Проявлять способность учитывать высокую социальную значимость и осуществлять 
поиск, критического анализ и синтез информации, применение системного подхода 
для решения поставленных задач. 
Обладать способностью поиска, критического анализа и синтеза информации, 
применения системного подхода для решения поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Иметь представление о способах определения круга задач в рамках поставленной 
цели и выбора их оптимального решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений. 
Проявлять способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
Обладать навыком определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-4. Способен к коммуникации в 
межличностном и межкультурном 
взаимодействии на русском как 
иностранном и иностранном(ых) 
языке(ах) на основе владения 
взаимосвязанными и 
взаимозависимыми видами 
репродуктивной и продуктивной 
иноязычной речевой деятельности, 
такими как аудирование, 
говорение, чтение, письмо и 
перевод в повседневно-бытовой, 
социокультурной, учебно-
профессиональной, официально-
деловой и научной сферах 
общения 

Иметь представление об особенностях коммуникации в межличностном и 
межкультурном взаимодействии на основе владения взаимосвязанными и 
взаимозависимыми видами репродуктивной и продуктивной иноязычной речевой 
деятельности, такими как аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод в 
повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-профессиональной, официально-
деловой и научной сферах общения. 
Проявлять способность к осуществлению коммуникации в межличностном и 
межкультурном взаимодействии на основе владения взаимосвязанными и 
взаимозависимыми видами репродуктивной и продуктивной иноязычной речевой 
деятельности, такими как аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод в 
повседневно-бытовой, социокультурной, учебно-профессиональной, официально-
деловой и научной сферах общения. 
Обладать способностью к коммуникации в межличностном и межкультурном 
взаимодействии на основе владения взаимосвязанными и взаимозависимыми 
видами репродуктивной и продуктивной иноязычной речевой деятельности, такими 
как аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод в повседневно-бытовой, 
социокультурной, учебно-профессиональной, официально-деловой и научной 
сферах общения. 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Иметь представление о должном уровне физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Проявлять способность поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 
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Обладать навыком  поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-9. Способен к взаимодействию 
в условиях современной 
информационной культуры и 
цифровой экономики с учетом 
требований информационной 
безопасности, этических и 
правовых норм  
 

Иметь представление о современной информационной культуре и цифровой 
экономике, о требованиях информационной безопасности, этических и правовых 
нормах. 
Проявлять способность к взаимодействию в условиях современной 
информационной культуры и цифровой экономики с учетом требований 
информационной безопасности, этических и правовых норм. 
Обладать навыком взаимодействия в условиях современной информационной 
культуры и цифровой экономики с учетом требований информационной 
безопасности, этических и правовых норм. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1. Способен осуществлять 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики  

Иметь представление об основах профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики. 
Проявлять способность: осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики. 
Обладать способностью осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики. 

ОПК-2. Способен участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий) 

Иметь представление о разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, их отдельных компонентов (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий). 
Проявлять способность к разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, отдельных их компонентов (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий). 
Обладать опытом участия в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разработки отдельных их компонентов (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать 
совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными потребностями, 
в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов  

Иметь представление о совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, и соответствующих требованиях федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Проявлять способность к организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
Обладать навыком организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

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

Иметь представление о духовно-нравственном воспитании обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей. 
Проявлять способность к осуществлению духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 
Обладать готовностью осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей . 

ОПК-5. Способен осуществлять 
контроль и оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении  

Иметь представление о контроле и оценке формирования результатов образования 
обучающихся, выявлении и коррекции трудностей в обучении. 
Проявлять способность к осуществлению контроля и оценки формирования 
результатов образования обучающихся, выявлению и коррекцию трудностей в 
обучении. 
Обладать готовностью  осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-8. Способен осуществлять 
педагогическую деятельность на 
основе специальных научных 
знаний  

Иметь представление о методах осуществления педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний. 
Проявлять способность: эффективно осуществлять педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний. 
Обладать навыком эффективного осуществления педагогической деятельности на  
основе специальных научных знаний. 

ОПК-9. Способен осуществлять 
профессиональную и научно-

Иметь представление о методах осуществления профессиональной и научно-
исследовательской психолого-педагогической деятельности в цифровом обществе. 
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исследовательскую психолого-
педагогическую деятельность в 
цифровом обществе  

Проявлять способность осуществлять профессиональную и научно-
исследовательскую психолого-педагогическую деятельность в цифровом обществе. 
Обладать навыком эффективного осуществления профессиональной и научно-
исследовательской психолого-педагогической деятельности в цифровом обществе. 

Профессиональные компетенции 
ПКO-1. Способен к реализации 
программ и формирования и 
развития универсальных учебных 
действий, направленных на 
достижение метапредметных 
образовательных результатов  

Иметь представление об особенностях реализации программ и формирования и 
развития универсальных учебных действий, направленных на достижение 
метапредметных образовательных результатов. 
Проявлять способность к реализации программ и формированию и развитию 
универсальных учебных действий, направленных на достижение метапредметных 
образовательных результатов. 
Обладать опытом реализации программ и формирования и развития универсальных 
учебных действий, направленных на достижение метапредметных образовательных 
результатов. 

ПКО-4. Способен осуществлять 
психологическое просвещение, 
направленное на формирование 
психологической культуры 
субъектов образовательного 
процесса, а также по проблемам 
профилактики негативных влияний 
социальной среды на детей и 
подростков 

Иметь представление об особенностях психологического просвещения, 
направленного на формирование психологической культуры субъектов 
образовательного процесса, и о проблемах профилактики негативных влияний 
социальной среды на детей и подростков. 
Проявлять способность к осуществлению психологического просвещения, 
направленного на формирование психологической культуры субъектов 
образовательного процесса, а также по проблемам профилактики негативных 
влияний социальной среды на детей и подростков. 
Обладать навыком  осуществлению психологического просвещения, направленного 
на формирование психологической культуры субъектов образовательного процесса,  
а также по проблемам профилактики негативных влияний социальной среды на 
детей и подростков.. 

 
3.3. Объем государственного экзамена 
• Тестовая часть – 50 вопросов. 
• Основная часть – 25 билетов, 3 вопроса в билете. 

 
 

3.4. Содержание государственного экзамена 
 

Содержание государственного экзамена (тестовая часть) 
№ Вопрос 
1.  Система методов воспитания включает: методы организации деятельности и формирования 

опыта общественного поведения, методы стимулирования и мотивации, методы контроля и 
…  
 методы формирования сознания личности; 
 методы обучения; 
 методы развития. 

2.  Методами стимулирования и мотивации деятельности и поведения учащихся являются: 
познавательная игра, дискуссия, …  , эмоциональное воздействие, поощрение и наказание.  
  упражнение; 
  контрольные работы; 
  соревнование. 

3.  Важной задачей социального воспитания Екатерина II считала: 
  воспитание «новой породы» людей; 
  открытие Московского университета; 
  организацию гимназий. 

4.  Каким периодом датируется окончательное оформления содержания педагогической 
технологии как самостоятельной научной дисциплины в отечественной практике?  
 80-е годы ХХ века; 
 90-е годы ХХ века; 
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 начало ХХI века. 
5.  Предметом дидактики является: 

 методика обучения отдельным предметам;  
 общая теория обучения; 
 общая теория воспитания. 

6.  Советское правительство видело будущую советскую школу: 
  сословной; 
  дифференцированной и вариативной;  
  единой и трудовой. 

7.  Исторически сложившиеся разнообразные  механизмы социального регулирования (табу, 
обычаи, религия, право, мораль) сексуальных отношений между мужчиной и женщиной, 
направленные на поддержание непрерывности жизни называются…. 
семьей; 
группой; 
браком. 

8.  Взаимодействие с социальным окружением ребенка, в целях решения его проблем, 
называется:  
  психосоциальная терапия; 
  социотерапия; 
  социальное обучение. 

9.  Мезофакторами социализации являются:  
мировые процессы и проблемы; космос, планета; 
СМК, субкультура, регион, тип поселения; 
семья, соседство, группа сверстников, воспитательные организации. 

10.  Для развития творческих способностей учеников, как правило, используют следующие из 
предложенных методов обучения: 
 объяснительно-иллюстрированные методы обучения; 
 репродуктивные методы обучения; 
 эвристические методы обучения. 

11.  Неспособность ребенка к усвоению педагогических воздействий и ускоренному развитию, 
вызванная преходящими, устранимыми причинами, называется: 
индивидуализацией обучения; 
педагогической запущенностью; 
психологической и социальной готовностью детей к обучению. 

12.  Данный исследователь считал педагогику самой сложной и диалектичной наукой и 
опубликовал по этому поводу много работ, наиболее известными из которых являются: 
«Педагогическая поэма», «Флаги на башнях», «Книга для родителей», «Методика 
организации воспитательного процесса» и т.д. 
А.С.Макаренко; 
В.А.Сухомлинский; 
В.Н.Сорока-Росинский. 

13.  Этнопедагогический подход в воспитании – это…: 
  воспитание и обучение в деятельности; 
  учет того, что развитие человека происходит в условиях взаимодействия с другими 
людьми; 
  учет в воспитании общечеловеческого, национального и индивидуального компонентов в 
их единстве и взаимосвязи. 

14.  Суждений какого типа не может быть, по мнению И.Канта? 
 Апостериорных аналитических  
 Априорных аналитических  
 Априорных синтетических 
 Апостериорных синтонических 
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15.  Одним из методологических оснований педагогической технологии служит философское 
определение сущности человека как совокупности социальных отношений. Какое 
философское основание обуславливает ценностную направленность содержания 
педагогической технологии: 
культурологическое основание; 
гуманистическое основание; 
аксиологическое основание. 

16.  Основоположником социальной педагогики как науки является: 
  П. Наторп; 
  Я.А. Коменский; 
  К.Д. Ушинский. 

17.  Авторами  теории поэтапного формирования умственных действий являются: 
  П.М. и Б.П. Эрдниевы; 
  М.И. Махмутов и А.Н. Матюшкин; 
  П.Я. Гальперин и Н.Ф. Талызина. 

18.  Американские социологи Р.Блейк и Дж. Моутон выделяют следующие стратегии поведения 
в конфликтных ситуациях: 
  сотрудничество; компромисс, противоборство; приспособление; избегание, уход из 
конфликтной ситуации; 
  либеральный стиль; авторитарный, демократический; 
  коллегиальный стиль; директивный стиль, манипулятивный. 

19.  Раздел философии, разрабатывающий основные вопросы познания, называется: 
 онтология  
 гносеология 
 аксиология 
 антропология 

20.  Данное состояние представляет собой патологическое развитие человека, в котором ведущее 
место занимает биологическая неполноценность нервной системы, болезненные свойства 
которой определяют всю структуру психики и проявляются постоянно – это…: 
акцентуации; 
психопатии; 
темперамент. 

21.  Указанная модель общения выделяет основные умения общаться (определение желаемых 
целей, гибкость, конгруэнтность, раппорт, ресурсное состояние) и делит процесс овладения 
общением на шаги обучения, тем самым создавая гармоничные отношения человека с 
другими людьми и самим собой – это… 
модель педагогического общения; 
синтоническая модель общения; 
модель гендерных отношений. 

22.  К социально-пассивной ориентации девиантного поведения можно отнести следующие 
аспекты: 
  уклонение человека от своих обязанностей и долга, работы или учебы; нежелание решать 
личные и социальные проблемы;  бродяжничество; употребление алкоголя и наркотиков; 
суицид; 
правонарушение и проступки, связанные со стремлением получить материальную, 
денежную, имущественную выгоду: хищения, кражи, протекция, спекуляция и т.д.; 
  действия, направленные против личности:  хулиганство, оскорбления, побои, 
изнасилование, убийство. 

23.  Какой диалог написал Сократ: 
 Пир 
 Благо 
 Счастье 
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 Ни один из перечисленных 
24.  Типами поселения в социальной педагогике считаются 

  город, село, поселок;  
  село, деревня, мегаполис; 
  мегаполис, средний город, малый город. 

25.  Антропологический подход это…: 
  учет в воспитании общечеловеческого, национального и индивидуального компонентов, в 
их единстве и взаимосвязи; 
  системное использование данных всех наук о человеке при осуществлении 
педагогического процесса; 
  вовлечение учащихся в разностороннюю деятельность в ходе педагогического процесса. 

26.  Группой поддержки проблемного учащегося может стать:  
  параллельный класс; 
  коллектив педагогов школы; 
  коллектив секции или кружка, куда он будет направлен социальным педагогом. 

27.  Решение о присоединении Крыма к Украинской ССР было принято в годы «правления»:  
 И.В.Сталина 
 Н.С.Хрущева 
 Л.И.Брежнева 
 В.И.Ленина 

28.  Анализируя коммуникативные действия в межличностном общении можно выделить 
следующие модели коммуникации: 
линейную; интерактивную; транзакционную; 
социально-ролевую; манипулятивную; интимно-личностную; 
перцептивную; коммуникативную; интерактивную. 

29.  Эта характеристика личности, состоит в сохранении оптимального функционирования 
психики в условиях фрустрирующего и стрессогенного воздействия трудных ситуаций. Она 
не является врожденным свойством личности, а формируется одновременно с ее развитием и 
зависит от: типа нервной системы человека; опыта человека, профессиональной подготовки; 
навыков и умений поведения и деятельности; уровня развития основных познавательных 
структур личности. Данное описание характеризует… 
психологическую устойчивость; 
профессиональное мастерство; 
оперантное научение. 

30.  Социотерапия – это…: 
концентрация ребенка на положительном в переживании, проблеме, ситуации; 
совместное с ребенком прослушивание успокаивающих музыкальных произведений, с 
последующим обсуждением впечатлений; 
воздействие на социальное окружение ребенка с помощью государственных и 
общественных организаций. 

31.  Стиль педагогического общения, при котором педагог единолично определяет цели 
взаимодействия и субъективно оценивает результаты деятельности обучающегося, 
устанавливает жесткий контроль за выполнением,  предъявляемых требований, часто 
использует свои права без учета ситуаций и мнений учащихся, называется…  
демократическим; 
попустительским; 
авторитарным. 

32.  Социально-педагогическая помощь – это …: 
  помощь личности в адаптации к социуму; 
 помощь личности в адаптации к социуму, либо в оптимизации ее способности к 
социально-ролевому функционированию; 
  помощь личности в оптимизации ее способностей к социально-ролевому 
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функционированию. 
33.  Переход к нуклеарной семье характерен для …. 

 Аграрного общества 
 Индустриального общества 
 Постиндустриального общества 
 Культуры эпохи Просвещения   

34.  С точки зрения теории проблемного обучения, учитель в ходе решения проблемных задач 
должен: 
  решать их совместно с учениками; 
 выступать в роли консультанта, вмешиваться в процесс решения проблемных задач 
учениками только в случаи необходимости; 
 предоставлять ученикам для решения только типовые задачи. 

35.  Менталитет этноса проявляется на … 
  когнитивном, аффективном и прагматическом уровнях;  
  витальном и ментальном уровнях; 
  опосредованном и непосредственном уровнях. 

36.  Важным фактором социального воспитания в Древних Афинах являлась: 
  демократическая организация афинского общества; 
  система религиозно-мистических церемоний; 
  политика колонизации. 

37.  Для эффективного и гармоничного общения людей друг с другом можно использовать 
следующие виды слушания: 
манипулятивное; ритуальное; интимно-личностное; 
эмпатическое; активное; пассивное; 
светское; формально-ролевое; контакт масок. 

38.  В.С.Торохтий, классифицируя современную семью по ее составу, выделяет следующие 
типы: 
  бездетная, однодетная, малодетная, многодетная;   
  неполная,  нуклеарная, семья нескольких поколений,  материнская, семья повторного 
брака; 
  традиционная, коллективистская, индивидуалистическая. 

39.  Это самостоятельная, причем сложная форма групповой работы. Ее отличает 
проработанность процедуры спора, ставящая участника перед необходимостью проявить не 
только остроту ума, но и высказываться емко, лаконично, следить за лимитом времени. 
Определение какой интерактивной технологии представлено?  
технология «мозгового штурма»; 
технология сократического семинара; 
технология дебатов. 

40.  Факторы, с которыми растущий человек непосредственно соприкасается и которые 
оказывают влияние на формирование его личности, которые являются наиболее 
действенными для него условиями личностного становления. Какие условия включает в себя 
непосредственная среда обитания каждого ребенка, т.е. микросреда ()::  
природа; различные виды и формы рекламы; общественные организации; 
внешкольные организации;  неформальные объединения; библиотеки; 
ближайшее бытовое окружение; дом; семья, друзья. 

41.  Характеристика какого психологического качества приведена ниже: это понятие, 
характеризующее склонность человека приписывать ответственность за результаты своей 
деятельности  либо внешним силам, это экстернальный вид, либо собственным 
способностям, умениям - это интернальный вид данного качества - это… 
  мотивация; 
  локус контроля; 
  установки. 
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42.  У каждого человека есть своя ведущая репрезентативная система, с помощью которой он 
получает наибольшее количество информации, ориентируется в окружающем мире, 
проявляет свое отношение к происходящему в мыслях, чувствах, поступках. Какие типы 
основных репрезентативных систем Вам известны?  
 рациональная; эмоциональная, интуитивная; 
 авторитарная, партисипативная, непоследовательная (алогичная); 
 аудиальная; визуальная; кинестетическая. 

43.  Если загорелась одежда на человеке, что ты должен сделать? 
 Побегу, попытаюсь сорвать одежду. 
 Надо сбить пламя, положить человека на землю сбивая пламя, накрыть плотной тканью. 
 Завернуть человека в одеяло или простыню.  

44.  Провозглашение необходимости содействовать счастью ребенка в его реальной жизни и 
научать ребенка быть счастливым на этой земле, такую установку и направленность 
деятельности взрослого предлагает: 
феликсологическое основание; 
субъектная позиция взрослого; 
аксиологическое основание. 

45.  Организационно – правовые формы общественных объединений включают 
конференции; общественный актив; общественные советы; 
общественные организации; общественные движения; общественные фонды; 
разнообразные виды частных пожертвований; самоуправление. 

46.  Основной характеристикой социального воспитания при Николае I является: 
  демократизация; 
  модернизация; 
  сословный характер. 

47.  А.В.Петровский, характеризуя типы семейных взаимоотношений и соответствующие им 
тактические линии поведения родителей в процессе воспитании ребенка, выделяет 
следующий тип отношений: 
взаимодействие, основанное на устрашении; 
мирное существование на основе невмешательства; 
взаимодействие на основе заигрывания. 

48.  Цель современного российского воспитания – формирование гармоничной и …. развитой 
личности: 
  творчески; 
  всесторонне; 
  гуманно. 

49.  Личностный подход – это…  
  ориентация педагогического процесса на личность как цель, результат и главный 
критерий его эффективности; 
  главным образом индивидуально-возрастной подход к учащемуся; 
  учет того, что развитие человека происходит только в условиях взаимодействия с 
другими людьми. 

50.  Социальная педагогика изучает: 
  развитие человека; 
  социальное воспитание в контексте социализации; 
  самоизменение человека. 

 
Содержание государственного экзамена (основная часть) 
Для оценивания результатов формирования компетенций в каждом 
экзаменационном билете предусматривается три задания/вопроса: один 
теоретический и два аналитических (практических). 
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№ Вопрос 
1. Вопрос по теории и истории психологии и педагогики (теоретический). 
2. Вопрос по основам воспитания и педагогики (аналитический). 
 Вопрос практического (аналитического) характера. 

 
№ Примерный перечень вопросов 
1.  Предмет, задачи и отрасли современной психологии, ее связь с другими 

науками и с практикой. 
2.  Основные периоды и этапы развития психологии как науки, их краткая 

характеристика. 
3.  Основные методы психологического исследования. Их краткие сравнительные 

характеристики. 
4.  Методика «Рисунок несуществующего животного» (цели и задачи применения, 

процедура, интерпретация).  
5.  Методика «Корректурная проба» (цели и задачи применения, процедура, 

интерпретация). 
6.  Методика «Пиктограмма» (цели и задачи применения, процедура, 

интерпретация).  
7.  Методика «Социометрия» (цели и задачи применения, процедура, 

интерпретация).  
8.  Методика «Рисунок семьи» (цели и задачи применения, процедура, 

интерпретация).  
9.  Бихевиоризм (причины возникновения, представители, основные идеи, линии 

развития, влияние на психологическую науку и практику).  
10.  Психоанализ (причины возникновения, представители, основные идеи, линии 

развития, влияние на психологическую науку и практику).  
11.  Гуманистическая психология (причины возникновения, представители, 

основные идеи, линии развития, влияние на психологическую науку и 
практику).  

12.  Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского, ее значение для общей, 
возрастной, педагогической психологии.  

13.  Эпигенетическая теория развития Э.Эриксона, ее практическое значение. 
14.  Периодизация интеллектуального развития по Ж.Пиаже.  
15.  Трансактный анализ Э.Берна, его использование в психотерапии.  
16.  Психика и сознание как формы психического отражения. Сознательное и 

бессознательное в психике человека.  
17.  Понятие «личность» в психологии. Подходы к анализу структуры личности в 

отечественной и зарубежной психологии.  
18.  Проблемы периодизации развития человека в психологии (подходы, критерии, 

специфика периодов).  
19.  Темперамент и характер, их соотношение и учет в практике обучения и 

воспитания. 
20.  Задатки и способности, их соотношение и учет в практике обучения и 
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воспитания.  
21.  Познавательная сфера личности (краткая характеристика основных 

когнитивных процессов, их соотношения и взаимосвязей). 
22.  Межличностные отношения и общение. Функции, виды и структура общения. 
23.  Эмоционально-волевая сфера личности, возможности ее гармонизации. 
24.  Основные динамические процессы в малой группе (краткая характеристика, 

возможности диагностики и оптимизации). 
25.  Исследования межгрупповых отношений в социальной психологии, их 

практическое значение. 
26.  Социальное воспитание в первобытном обществе. 
27.  Афинское и спартанское социальное воспитание. 
28.  Основоположник социальной педагогики П. Наторп.  
29.  Социально-педагогические идеи и реформы императрицы Екатерины II.  
30.  Сравнительный анализ социально-воспитательных систем В.А.Сухомлинского 

и Е.А.Ямбурга. 
31.  Сущность и составляющие процесса социализации. 
32.  Социально-психологические, психологические и социально-педагогические 

механизмы социализации.  
33.  Город и село как факторы  социализации.  
34.  Социально-педагогическая виктимология. Возрастные опасности.  
35.  Организация группового и межгруппового взаимодействия в деятельности 

воспитательных организаций. 
36.  Организация массового взаимодействия социальным педагогом (на примере 

культурно-массовых мероприятий). 
37.  Социальный педагог: сущность профессии и сферы специализации. 
38.  Российский  социальный педагог в школе: права, обязанности, этический 

кодекс. 
39.  Методы групповой социально-педагогической помощи, применяемые 

социальным педагогом. 
40.  Приемы индивидуальной психолого-педагогической помощи, используемые  

социальным педагогом. 
41.  Социальный педагог как руководитель: сущность и содержание служебных 

конфликтов и пути  их решения социальным педагогом. 
42.  Закон и закономерности целостного педагогического процесса. 
43.  Конкретно-методологические принципы педагогики. 
44.  Формирование научно-гуманистического мировоззрения учащихся. 
45.  Нравственное воспитание учащихся. 
46.  Коллектив как объект и субъект воспитания. 
47.  Современные авторские воспитательные системы. 
48.  Система методов воспитания.  
49.  Теория проблемного обучения.  
50.  Методы обучения: анализ классификации Ю.К.Бабанского, М.И.Махмутова 

или И.Я.Лернера – М.Н.Скаткина, по выбору студента.  
51.  Урок как форма обучения. Нестандартные уроки.  
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52.  Теория поэтапного формирования умственных действий.  
53.  Философско-педагогические взгляды Я.А. Коменского - основоположника 

педагогической науки. 
54.  Гуманистическая традиция в педагогических взглядах Дж. Локка и Ж.-

Ж.Руссо.  
55.  Педагогическая деятельность Иоганна Генриха Песталоцци.  
56.  Теоретические вопросы воспитания и образования в педагогическом наследии 

К.Д.Ушинского. 
57.  Педагогическая деятельность Н.И.Пирогова и демократическая система 

свободного воспитания и обучения Л.Н.Толстого. 
58.  Профессиональные и духовно-нравственные качества социального работника. 

Этический и профессиональный кодекс социального работника. 
59.  Непрофессиональный уровень социальной работы (общественные организации, 

общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения, 
органы общественной самодеятельности). 

60.  Технология социальной работы с «группами риска» (основные положения). 
61.  Социальная работа с больными алкоголизмом и наркоманией. Социально-

психологические факторы риска и сдерживания процесса алкоголизации у 
подростков и юношей.  

62.  Характеристика системы образования в Российской Федерации: сущность, 
основные компоненты и характеристики.  

63.  Инновационные процессы в современной российской школе конца XX - начала 
XXI столетия. Реформирование современной системы образования в России: 
проблемы и перспективы. 

64.  Информационные технологии в процессе обучения.  
65.  Интерактивные технологии в педагогическом процессе. 
66.  Игровые технологии в учебно-воспитательном процессе школы.  
67.  Учитель современной школы: особенности, виды деятельности, требования к 

личности, профессионализм и творческий потенциал педагогов. Технология и 
структура педагогического мастерства.  

68.  Технология педагогического общения. 
69.  Психологические основы обучения и воспитания. Основные проблемы 

современной педагогической психологии.  
70.  Стимулирование познавательной деятельности студентов и школьников. 

Средства, методы и формы стимулирования.  
71.  Синтоническая модель общения и ее зависимость от репрезентативной системы 

человека. Классификация основных умений при формировании  успешного 
общения. 

72.  Виды современной семьи и наиболее распространенные модели и формы 
брачно-семейных отношений. 

73.  Основные функции семьи в процессе социализации человека, их многообразие. 
Виды семейной любви в отношении ребенка и складывающиеся при этом его 
ролевые функции. 

74.  Специфика общения в семье и профилактика супружеских конфликтов. 
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Семейные ссоры, их особенности и пути устранения. Стадии преодоления 
конфликтов между родителями и детьми.  

75.  Семейное консультирование: общие положения: история, технология, 
особенности, современные подходы. Основные стадии процесса 
консультирования. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ 

ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
4.1. Рекомендуемая литература  
Основная 

1. Бурмистрова, Е.В. Методика и технология работы социального педагога. 
Организация досуговой деятельности: учебное пособие для академического 
бакалавриата / Е.В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 150 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-
06185-7.  https://biblio-online.ru/book/metodika-i-tehnologiya-raboty-socialnogo-
pedagoga-organizaciya-dosugovoy-deyatelnosti-411264 

2. Обухова Л.Ф. Возрастная психология [Текст/электронный ресурс]: Учебник 
для академического бакалавриата / Л.Ф. Обухова. - Электронные текстовые 
данные. - М.: Юрайт, 2016. - 460 с.: ил. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 
978-5-9916-65995.  
 http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=446554&idb=0 

3. Социальная педагогика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / отв. ред. С.А. Расчетина, З.И. Лаврентьева. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 416 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-9311-0. https://biblio-online.ru/book/socialnaya-pedagogika-414131 

4. Столяренко, Л.Д. Общая психология: учебник для академического 
бакалавриата / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — 355 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
00094-8. https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-433642 

5. Шаповаленко, И.В. Психология развития и возрастная психология: 
Учебник и практикум для академического бакалавриата. - Люберцы: Юрайт, 
2016. - 576 c. 

6. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований: 
учебное пособие / Л.А. Шипилина. - 7-е изд., стер. – М.: Издательство «Флинта», 
2016. - 205 с.: ил. - ISBN 978-5-9765-1173-6 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482736 
Дополнительная 

1. Козлова С.А. Образовательные программы для детей дошкольного 
возраста: учебник и практикум для академического бакалавриата / С.А. Козлова, 
Н.П. Флегонтова. – М.: Издат-во «Юрайт», 2017. – 202 с. 

2. Крулехт, М. В. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований. Практикум: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. 
В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 195 
с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

https://biblio-online.ru/book/metodika-i-tehnologiya-raboty-socialnogo-pedagoga-organizaciya-dosugovoy-deyatelnosti-411264
https://biblio-online.ru/book/metodika-i-tehnologiya-raboty-socialnogo-pedagoga-organizaciya-dosugovoy-deyatelnosti-411264
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=446554&idb=0
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-pedagogika-414131
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-433642
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482736
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05461-3.   https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-
pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-409544 

3. Маклаков, А.Г. Общая психология. [Электронный ресурс]: 
http://bookscafe.net/read/maklakov_anatoliy-obschaya_psihologiya-202307.html#p1 

4. Немов, Р.С. Общая психология [Текст/электронный ресурс]: Учебник для 
студентов педагогических вузов: В 3-х т. - 6-е изд., перераб и доп.; Электронные 
текстовые данные. - М.: Юрайт, 2015. - 739 с.  

5. Ромм, Т. А. История социальной педагогики : учебник для академического 
бакалавриата / Т. А. Ромм. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 260 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
05641-9. https://biblio-online.ru/book/istoriya-socialnoy-pedagogiki-409968. 

6. Савенков, А.И. Педагогическая психология [Текст/электронный ресурс]: 
Учебник для академического бакалавриата / А.И. Савенков. - 2-е изд., перераб. и 
доп.; Электронные текстовые данные. - М.: Юрайт, 2016. - 503 с. : ил. - 
(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6182-9  
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=446694&idb=0 

7. Фатеева, Н.И. Образовательные программы начальной школы: учебник для 
студ. учреждений высш. образования / Н.И. Фатеева. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. – 176 с. 

8. Цвык, В.А. Профессиональная этика: основы общей теории 
[Текст/электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / В.А. Цвык. - 
Электронные текстовые данные. - М.: Изд-во РУДН, 2017. - 40 с. ISBN 978-5-
209-08046-6.  
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=460157&idb=0 

9. Штроо, В.А. Методы активного социально-психологического обучения 
[Текст]: Учебник и практикум для академического бакалавриата / В.А. Штроо. - 
М.: Юрайт, 2017. - 277 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-
02451-7. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

Материалы для установления в ходе аттестационных испытаний соответствия / 
несоответствия уровня подготовки выпускников, завершивших освоение ОП ВО 
по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 
профиль «Психология образования», требованиям соответствующего ОС ВО 
РУДН (оценочные материалы), включающие в себя перечень компетенций с 
указанием индикаторов их формирования, описание дескрипторов индикаторов 
формирования компетенций, описание шкал оценивания, типовые контрольные 
задания или иные материалы, необходимые для определения дескрипторов, 
характеризующих индикаторы, формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы, методические материалы, определяющие 
дескрипторы, характеризующие индикаторы формирования компетенций, 
разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице ГИА в 
ТУИС РУДН. 

https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-409544
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-409544
https://biblio-online.ru/book/istoriya-socialnoy-pedagogiki-409968
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=446694&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=460157&idb=0
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
 

6.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный 
экзамен. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления 
ВКР в сопровождении мультимедийной презентации, с последующими устными 
ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с Правилами подготовки и 
оформления выпускной квалификационной работы выпускника Российского 
университета дружбы народов», принятого решением Ученого совета 
Университета (протокол №13 от 28.11.2016 г.) и утвержденного приказом 
ректора РУДН №878 от 30.11.2016 г. Доклад и ответы на вопросы членов ГЭК 
производятся на иностранном и русском языках 
6.2. В рамках проведения защиты ВКР проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций:  

6.1. 
 Компетенции, сформированность которых проверяется в процессе 

защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 
 

Код и наименование 
компетенции 

Результаты формирования компетенции с учетом требований ОС 
ВО РУДН 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде 

Иметь представление о методах осуществления социального 
взаимодействия и реализации своей роли в команде. 
Проявлять способность в осуществлении социального 
взаимодействия и реализации своей роли в команде. 
Обладать навыком осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

Иметь представление о межкультурном разнообразии общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
Проявлять способность воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах. 
Обладать опытом восприятия межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах. 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

Иметь представление о психологических основах управления своим 
временем, выстраиванием и реализацией траектории саморазвития 
на основе принципов образования в течение всей жизни. 
Проявлять способность: использовать основы управления своим 
временем, выстраиванием и реализацией траектории саморазвития 
на основе принципов образования в течение всей жизни. 
Обладать способностью использовать психологические основы 
управления своим временем, выстраиванием и реализацией 
траектории саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни. 



25 
 
УК-8. Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Иметь представление о безопасных условиях жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Проявлять способность создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 
Обладать опытом создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

УК-9. Способен к 
взаимодействию в 
условиях современной 
информационной 
культуры и цифровой 
экономики с учетом 
требований 
информационной 
безопасности, этических и 
правовых норм  

Иметь представление о современной информационной культуре и 
цифровой экономике, о требованиях информационной 
безопасности, этических и правовых нормах. 
Проявлять способность к взаимодействию в условиях современной 
информационной культуры и цифровой экономики с учетом 
требований информационной безопасности, этических и правовых 
норм. 
Обладать навыком взаимодействия в условиях современной 
информационной культуры и цифровой экономики с учетом 
требований информационной безопасности, этических и правовых 
норм. 

ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную учебную 
и воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том числе 
с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

Иметь представление о совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, и соответствующих требованиях 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
Проявлять способность к организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
Обладать навыком организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 
с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

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

Иметь представление о духовно-нравственном воспитании 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 
Проявлять способность к осуществлению духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей. 
Обладать готовностью осуществлять духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей . 

ОПК-6. Способен 
использовать психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 

Иметь представление о психолого-педагогических технологиях в 
профессиональной деятельности, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Проявлять способность использовать психолого-педагогические 
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Обладать навыком использования  педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, необходимых для 
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обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

Иметь представление об общих, специфических закономерностях 
взаимодействия с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ. 
Проявлять способность учитывать общие, специфические 
закономерности взаимодействия с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ. 
Обладать способностью учитывать общие, специфические 
закономерности взаимодействия с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ. 

ПК-1. Способен 
консультировать 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения 

Иметь представление о частных психологических проблемах 
обучения, развития и профессионального самоопределения. 
Проявлять способность к консультированию субъектов 
образовательного процесса по частным психологическим 
проблемам обучения, развития и профессионального 
самоопределения. 
Обладать навыком консультированию субъектов образовательного 
процесса по частным психологическим проблемам обучения, 
развития и профессионального самоопределения. 

ПКО-2. Способен 
проводить диагностику 
уровня развития 
личностных и 
метапредметных 
образовательных 
результатов обучающихся 

Иметь представление о методах и особенностях диагностики 
уровня развития личностных и метапредметных образовательных 
результатов обучающихся. 
Проявлять способность к проведению диагностики уровня развития 
личностных и метапредметных образовательных результатов 
обучающихся. 
Обладать опытом проведения диагностики уровня развития 
личностных и метапредметных образовательных результатов 
обучающихся. 

ПКО-3. Способен 
осуществлять 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения процессов 
обучения, развития, 
воспитания и 
социализации детей и 
подростков 

Иметь представление об организационной деятельности по 
обеспечению психологического сопровождения процессов 
обучения, развития, воспитания и социализации детей и 
подростков. 
Проявлять способность к организационной деятельности по 
обеспечению психологического сопровождения процессов 
обучения, развития, воспитания и социализации детей и 
подростков. 
Обладать навыком осуществления организационной деятельности 
по обеспечению психологического сопровождения процессов 
обучения, развития, воспитания и социализации детей и 
подростков. 

 
6.3. Перечень тем ВКР 

1. Психолого-педагогические факторы формирования межличностных 
отношений подростков. 

2. Совместимость супругов как фактор удовлетворенности браком. 
3. Психолого-педагогическое сопровождение трудоустройства 

молодых специалистов. 
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4. Социально-педагогические условия формирования межкультурной 
толерантности у подростков. 

5. Причины агрессивного поведения у старших дошкольников. 
6. Воспитание в национальных традициях детей старшего дошкольного 

возраста. 
7. Эмпатия как фактор формирования психологического климата в 

трудовом коллективе. 
8. Влияние приобретенного дальтонизма на социальную адаптацию 

(социализацию) молодежи в России. 
9. Соотношение темперамента и индивидуального стиля деятельности 

студентов и их учет в педагогической работе. 
10. Профессиональное выгорание педагогов вуза как социально-

гуманитарная проблема. 
11. Агрессивность и конфликтность как потенциальные индикаторы 

профессиональной деформации личности педагогов. 
12. Особенности методов рекрутинга сотрудников в сфере 

информационных технологий. 
13. Специфика поведения специалистов кадровых служб и соискателей 

при приёме на работу.  
14. Самооценка старшеклассников: этапы формирования и факторы 

влияния на ее развитие. 
15. Особенности мотивации лиц с высокой горизонтальной 

мобильностью. 
16. Гендерные стереотипы в профессиональной деятельности. 
17. Влияние типа темперамента на конфликты в семейной жизни. 
18. Исследование личностных особенностей сотрудников при 

разрешении внутриколлективных конфликтов. 
19. Развитие конвергентного и дивергентного мышления у детей 

дошкольного возраста. 
20. Мотивация и черты личности академически одаренных подростков. 
21. Семья как первая школа восхождения ребенка к нравственности. 
22. Взаимосвязь способов выражения любви с индивидуальными 

особенностями личности. 
23. Эмоциональный интеллект как профессиональная характеристика 

студентов педагогов-психологов и практикующих педагогов-психологов. 
24. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях средней школы. 
25. Выбор профессии и личностные особенности старшеклассников. 
26. Факторы формирования групповой сплоченности в полиэтнических 

группах. 
27. Проблема формирования дезадаптивных установок у воспитанников 

детских домов.  
28. Стратегии социальной адаптации на этапе подготовки к 

самостоятельной жизни у воспитанников детских домов.  
29. Структура семьи и ее влияние на формирование личности ребенка. 
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30. Психологическая готовность к материнству в контексте изучения 
готовности к изменению образа жизни. 

 
6.4. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

(ВКР) 
− Выбор темы. 
− Назначение руководителя ВКР. 
− Составление плана и задания по ВКР. 
− Утверждение задания. 
− Изучение теоретических аспектов работы. 
− Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование аспектов 

деятельности конкретного объекта, связанных с проблематикой ВКР. 
− Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов. 
− Оформление ВКР. 
− Написание аннотации к работе. 
− Представление работы на проверку руководителю. 
− Подготовка доклада и презентации к процедуре защиты. 

 
6.4.1. Условия допуска обучающегося к защите ВКР 

− Предоставление работы для проверки на предмет заимствований в системе 
«Антиплагиат.РУДН» - не позднее, чем за 30 дней до даты защиты. 

− Наличие отзыва научного руководителя - не позднее, чем за 10 дней до 
защиты. 

− Наличие отзыва рецензента - не позднее, чем за 10 дней до защиты. 
− Размещение ВКР в ЭБС РУДН - не позднее, чем за 3-5 дней до 

предполагаемой даты защиты. 
− Передача ВКР (2 экземпляра), сопроводительных документов к ней (при 

необходимости) и отзывов научного руководителя и рецензента, в 
государственную экзаменационную комиссию - не позднее, чем за 2 
календарных дня до защиты.  

 
6.4.2. Требования к структуре ВКР 

ВКР должна содержать:  
− две-три главы – реферативно-теоретическую, исследовательскую и 

практическую/внедрение;  
− введение; 
−  заключение; 
− оглавление; 
− список литературы; 
− приложения (при необходимости); 
− аннотацию. 

 
6.4.3. Требования к объему ВКР 

− объем ВКР должен составлять не менее 60 страниц; 
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− Список литературы должен содержать не менее 60 источников. 

 
6.4.4. Требования к оформлению ВКР 

− Наличие титула установленного образца; 
− Шрифт – Times New Roman, 14 кегль; 
− Интервал – до и после абзаца 0, междустрочный 1,5; 
− Перед заголовками и после них – 2 одинарных абзаца; 
− Поля: левые 3 см, правые, верхние и нижние – 2 см. 

 
6.4.5. Требования к содержанию ВКР 

С содержательной точки зрения ВКР является самостоятельным научным 
исследованием, имеющим новизну, актуальность, теоретическую значимость, 
практическую ценность. В ней должны быть четко определены объект и предмет 
исследования, фактический материал и методы исследования, априори 
выставлены цели и задачи. 

Работа должна быть прагматически направлена. 
Во введении должны быть обозначены все вышеуказанные параметры: цели 

задачи, материал и методы исследования, объект и предмет исследования, 
новизна, актуальность, теоретическая и практическая ценность. 

Первая глава должна иметь реферативную составляющую, в которой автор 
обращается к имеющимся источникам по теме работы, анализирует их, обобщает 
и делает собственные выводы. В этой же главе представляется теоретическое 
обоснование темы исследования. 

Во второй главе описывается собственно исследование практического 
материала, также дается анализ, выводы и рекомендации по проведенному 
исследованию. 

В третьей главе описывается практическое внедрение результатов 
исследования. 

Вторая и третья главы могут быть объединены в одну, содержащую две 
соответствующие части. 

В заключении приводятся выводы из проведенного исследования, 
результаты внедрения, даются рекомендации и могут быть обозначены 
перспективы дальнейшей работы по теме ВКР. 
 

6.4.6. Перечень обязательных и рекомендуемых документов, 
представляемых к защите 

− 2 напечатанных и переплетенных диплома (пружинка и подложка белого 
цвета). 

− 2 экземпляра аннотации.  
− 2 диска в боксах (содержание - полный текст ВКР с титульным листом, 

библиографией и т.д. в форматах RTF и PDF, рецензия). 
− 2 распечатанных экземпляра рецензии на русском языке (объем - 1,5 

страницы, печать двусторонняя).  
− 2 распечатанных экземпляра отзыва научного руководителя.  
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− Заключение научного руководителя.  
− Заявление студента на размещение ВКР в модуле ВКР (на размещение работы 

в базе). 
− Заявление студента на утверждение научного руководителя (научного 

руководителя и консультанта). 
− Аттестационная карта. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Материалы для установления в ходе аттестационных испытаний соответствия / 
несоответствия уровня подготовки выпускников, завершивших освоение ОП ВО 
по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 
профиль «Психология образования», требованиям соответствующего ОС ВО 
РУДН (оценочные материалы), включающие в себя перечень компетенций с 
указанием индикаторов их формирования, описание дескрипторов индикаторов 
формирования компетенций, описание шкал оценивания, типовые контрольные 
задания или иные материалы, необходимые для определения дескрипторов, 
характеризующих индикаторы, формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы, методические материалы, определяющие 
дескрипторы, характеризующие индикаторы формирования компетенций, 
разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице ГИА в 
ТУИС РУДН. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
 
Разработчики: 
Зав.кафедрой ТиПИЯ, к.ф.н., доцент                   Н.Л. Соколова       
 
Профессор 
кафедры социальной педагогики, д.пс.н.    Л.Ж. Караванова 
 
Руководитель программы 
Зав.кафедрой ТиПИЯ, к.ф.н., доцент                   Н.Л. Соколова       
 
2021 г. 
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