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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

утвержденного Ученым советом РУДН, протокол № 10 от 17.05.2021 г., в который 

вошли все без исключения по совокупности в полном объеме требования 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки «Организация инклюзивного образования» 

Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики (УНИСОП) 

(цифровая магистратура), 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   

• 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 
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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 «Культурно-исторический и 

деятельностный подход в психологии и образовании» построен на принципах 

логической последовательности изложения материала, взаимного сопряжения 

заявленных разделов тем, умеренности, соотнесенной со временем освоения 

дисциплины, и повторяемости. Курс является неотъемлемой частью ООП ВО 

«Организация инклюзивного образования». 

Основой изучения курса являются знания, полученные обучающимися при 

изучении дисциплин, входящих в программу профильного бакалавриата. Студенты 

уже должны быть знакомы с определением предмета, иметь представление об 

основных школах и направлениях психологии и педагогики, представлять специфику 

некоторых подходов и особенностей психологии, педагогики как наук. 

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 

психологической информации; анализ и интерпретация данных отечественных 

и  зарубежных источников психолого-педагогических процессах и явлениях. 

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, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.   

Оценка качества освоения данной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль проводится в течение всего периода изучения дисциплины.  

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 
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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 

развития профессиональной компетентности студента посредством освоения 

методологического знания в области культурно-исторического и деятельностного 

подходов в психологии образования, ведущих к научному осмыслению и пониманию 

ценностно-смысловых основ профессиональной деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению субъектов образовательного процесса. 

Практическая цель обучения заключается в практическом применении 

теоретических знаний.  

Образовательная цель заключается в формировании у студентов правильного 

представления о современных методах организации психолого-педагогических 

исследований. 

Образовательная цель реализуется при условии достижения студентами 

определенного уровня и выработки умения применять знания.  

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 профессионального 

развития.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения конкретных 

задач, предусмотренных данной программой: 

• знакомство студентов с историей становления и развития культурно-

исторического и деятельностного подходов в психологии; 

• изучение методологии культурно-исторического и деятельностного 

подходов в психологии образования; 

• выявление взаимодействий культурно-исторической психологии с другими 

областями психологии, изучающими психические процессы во времени (возрастной 

и педагогической психологией, психологией личности, педагогикой, социальной 

психологией); 

• изучение закономерностей сравнительной, возрастной, педагогической 

психологии и образования в контексте культурно-исторического и деятельностного 

подходов; 

• формирование готовности к саморазвитию и самореализации; 

•  формирование готовности к использованию творческого потенциала. 

 
2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Культурно-исторический и деятельностный подход в 
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психологии и образовании» направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 
  

Шифр Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
(в рамках данной дисциплины) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий.  

 

 

УK-1.5. Анализирует пути решения проблем 

мировоззренческого, нравственного и 

личностного характер на основе 

использования основных философских идей 

и категорий в их историческом развитии и 

социально-культурном контексте. 

ПК-3 Способен к 

проведению 

психолого-

педагогического 

просвещения, 

направленного на 

повышение уровня 

психолого-

педагогической 

культуры учащихся, 

их родителей и 

педагогов. 

 

 

ПК-3.4. Обладает способностью применять 

основы психолого-педагогического 

просвещения, направленного на повышение 

уровня психолого-педагогической культуры 

учащихся, их родителей и педагогов 

 

 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии 

и образовании» относится к Базовой части Блока 1 учебного плана ОС ВО РУДН по 

направлению подготовки «Организация инклюзивного образования» Учебно-

научный институт сравнительной образовательной политики (УНИСОП) (цифровая 

магистратура).  
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Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных 

результатов освоения дисциплины 

№ Шифр и 

наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины, практики 

           Универсальные компетенции 

1 УК-1Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий.  

 

Философия 

образования и науки 

 

Психолого-

педагогическая 

организация 

управленческой 

деятельности 

Теория организации 

управления 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-2. Способен к 

проведению 

психолого-

педагогического 

просвещения, 

направленного на 

повышение уровня 

психолого-

педагогической 

культуры учащихся, 

их родителей и 

педагогов 

Философия 

образования и науки 

 

Методология 

инклюзивного 

образования 
Организация 
образовательной 
деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Культурно-исторический и 

деятельностный подход в психологии и образовании» составляет «4» зачетных 

единиц. 
Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы 

высшего образования для очной формы обучения. 

Вид учебной работы ВСЕГ

О, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 
1 2 

Контактная работа, ак.ч.  72 72  

Лекции (ЛК) 36  36  



8 
 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0  

Практические/семинарские занятия (СЗ) 36 36  

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 45 45  

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27 27  

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 144 144  

зач.ед. 4 4  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Обзор психологических 

направлений в рамках 

культурно-

исторического и 

деятельностного 

подходов 

Психология самосознания. Психоанализ. 

Аналитическая психология. Неофредизм или 

эго-психология. Гештальт-психология. 

Отечественная психологическая наука. 

 

2. Культурно-

исторический подход 

Л.С. Выготского  

Этапы жизни и становление в профессии. 

Культурно-историческая теория развития 

психики человека. Основные направления 

исследований в работах Л.С. Выготского. 

3. Высшие психические 

функции 

 

Высшие психические функции и их 

особенности. Культурно-историческая теория 

развития психики человека. Основные 

направления исследований в работах Л.С. 

Выготского. 

 

4. Обучение и развитие Законы психического развития. 

Жизненный путь человека. Проблема 

культурного возраста личности. Проблема 

возрастной периодизации детского развития. 

Л.С. Выготский о критериях периодизации 

психического развития.  Своеобразие 

развития, воспитания и обучения аномального 

ребенка. Возрастные периодизации 

жизненного цикла человека. 

5. Деятельностный подход 

в психологии 

Развитие деятельностного подхода в 

контексте развития сознания и личности 

человека. Теория деятельности С.Л. 

Рубинштейна. Теория деятельности А.Н. 

Леонтьева. Общая характеристика строения 

деятельности в исследованиях А. Н. 

https://stomfaq.ru/programma-korrekciya-strahov-i-trevojnosti-u-detej-doshkolenog/index.html
https://stomfaq.ru/programma-korrekciya-strahov-i-trevojnosti-u-detej-doshkolenog/index.html
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Леонтьева. Деятельностный подход в 

воспитании и обучении.  
6. Современное 

осмысление и 

внедрение культурно-

исторического и 

деятельностного 

подходов в 

практическую работу 

психолога 

Осмысление культурно-исторического и 

деятельностного подходов. Педагогическая 

психология как основа воспитания и 

обучения учащихся. Развивающее обучение 

или зона ближайшего развития. 

Педагогическая, психолого-педагогическая, 

консультационная работа с особенными 

детьми. 

 

 

 

 

 
6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

 

Тип аудитории 

 

 

Оснащение аудитории 

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 
(при необходимости) 

 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 
средствами мультимедиа презентаций. 

 

 

 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

 

 техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 
компьютерами с доступом в ЭИОС. 

 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

8.1. Основная литература 

1. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии - М.: Юрайт - 2019 - 160с. - 

ISBN: 978-5-534-06998-3 URL: https://urait.ru/book/voprosy-detskoy-psihologii-

437739 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
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2. Выготский Л. С. История развития высших психических функций - М.: Юрайт 

- 2019 - 336с. - ISBN: 978-5-534-07532-8 URL: https://urait.ru/book/istoriya-

razvitiya-vysshih-psihicheskih-funkciy-437760 

3. Выготский Л. С. Лекции по психологии. Мышление и речь - М.: Юрайт - 2019 

- 432с. - ISBN: 978-5-534-07471-0 URL: https://urait.ru/book/lekcii-po-psihologii-

myshlenie-i-rech-437761 

4. Выготский Л. С. Психология развития. Избранные работы - М.: Юрайт - 2019 - 

281с. - ISBN: 978-5-534-07290-7 URL: https://urait.ru/book/psihologiya-razvitiya-

izbrannye-raboty-437740 

5. Выготский Л. С. Психология искусства М.: Юрайт - 2019 - 414с. - ISBN: 978-5-

534-09445-9 URL: https://urait.ru/book/psihologiya-iskusstva-437512 

6. Выгодская Г.Л., Лифанова Т.М. Лев Семенович Выготский. М.: Смысл, 1996. 

420 с. 

7. Бережковская, Е.Л.  Культурно-историческая психология развития : учебник 

для вузов / Е. Л. Бережковская. — М.: Юрайт, 2021. — 616 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14190-0. https://urait.ru/bcode/468044  

8. Канке, В.А. История, философия и методология психологии и педагогики: 

учеб. пособие для вузов / под ред. М.Н. Берулавы. — М.: Юрайт, 2016. — 487 

с. 

9. Немов, Р.С. Общая психология в 3 т. Том I. Введение в психологию: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. — 6-е изд. — М.: Юрайт, 2019. 

— 726 с. 

10. Шаповаленко, И.В. Психология развития и возрастная психология: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2015. — 576 с. 

 

8.2.  Дополнительная литература 

 

1. Авдеева Н.Н., Шведовская А.А., Андреева А.Д., Бурлакова И.А., Ениколопов 

С.Н., Зарецкий В.К., Захарова Е.И., Кочетова Ю.А., Поскакалова Т.А. 

Функциональная психологическая грамотность родителей и педагогов как условие 

построения эффективного общения с ребенком // Психологическая наука и 

образование. 2024. Том 29. № 1. С. 113–149. DOI: 10.17759/pse.2024290109 

2. Асмолов А. Г. XXI век: психология в век психологии. // Вопр. психологии. — 

М., 2009. — № 1. — С. 3–12.  

3. Белопольская Н.Л. Оценка когнитивных и эмоциональных компонентов зоны 

ближайшего развития у детей с задержкой психического развития // Вопросы 

психологии. 1997. №1. С. 19—25.  

4. Веракса Н.Е. Детское развитие: две парадигмы // Культурно-историческая 

психология. 2018. Том 14. № 2. С. 102—108. doi:10.17759/chp.2018140211  

5. Вересов Н.Н. «Зона ближайшего развития» и «zone of proximal development»: 

есть ли разница? // Культурно- историческая психология. 2017. Том 13. № 1. С. 23—

36. doi:10.17759/chp.2017130102  

https://urait.ru/book/psihologiya-iskusstva-437512
https://urait.ru/bcode/468044
https://doi.org/10.17759/chp.2018140211
https://doi.org/10.17759/chp.2017130102
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6. Леонтьев Д.А. Развитие личности в норме и в затрудненных условиях: вызовы 

и ресурсы // Культурно-историческая психология. 2014. № 3. С. 97-106.  

7. Зарецкий В.К., Ведмицкая Д.Д., Клименкова Е.Н. Проект «Дерево культурно-

исторической психологии»: интервью с Б.Д. Элькониным // Консультативная 

психология и психотерапия. 2023. Том 31. № 4. С. 151–166. DOI: 

10.17759/cpp.2023310408 

8. Зарецкий В.К., Холмогорова А.Б., Печникова Л.С. Интервью с В.В. 

Николаевой: все мы были последователями культурно-исторической психологии // 

Консультативная психология и психотерапия. 2022. Том 30. № 4. С. 173–179. DOI: 

10.17759/cpp.2022300410 

9. Зарецкий В.К. Еще раз о зоне ближайшего развития // Культурно-

историческая психология. 2021. Том 17. № 2. С. 37–49. DOI: 

10.17759/chp.2021170204 

10. Зинченко В.П. Лев Семенович Выготский: жизнь и деятельность. — В кн.: 

Стиль мышления: проблема исторического единства научного знания. К 80-летию 

Владимира Петровича Зинченко. Коллективная монография / под общ ред. Т.Г. 

Щедриной. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2011. С. 294— 

299.  

11. Иванова А.Я. Обучаемость как принцип оценки умственного развития детей. 

— М.: Изд-во Моск. Ун-та. 1976. 98 с.  

12. Кравцова Е.Е. Культурно-исторические основы зоны ближайшего развития // 

Психологический журнал. 2001. Т. 22. №4. С. 42—50.  

13. Котляр И.А., Марголис А.А., Рубцов В.В., Сафронова М.А. Культурно-

историческая психология: современное состояние и перспективы развития (отчет о 

международной конференции) // Культурно-историческая психология. 2006. Том 2. 

№ 4. С. 115—124.  

14. Котляр    И.А.,    Сафронова    М.А.    Три    понятия о реальности детского 

развития: обучаемость, зона ближайшего развития и скаффолдинг // Культурно- 

историческая психология. 2011. Том 7. № 2. С. 74—83.  

15. Кулагина И.Ю., Апасова Е.В. Развитие личности при обучении в вузе 

(сравнительное исследование) // Культурно-историческая психология. 2018. Том 14. 

№ 2. С. 12—23. doi:10.17759/chp.2018140202  

16. Леонтьев Д.А. О некоторых аспектах проблемы «культура и личность» // 

Культурно-историческая психология. 2013. № 1. С. 22-30.  

17. Манске К. Инклюзивное обучение грамоте детей стрех лет с синдромом 

Дауна, легистенией и другими особенностями / Кристель Манске. М.: Издательство 

«Национальное образование, 2018. — 144 с.  

18. Марголис А.А. Зона ближайшего развития, скаффолдинг и деятельность 

учителя // Культурно- историческая психология. 2020. Том 16. № 3. С. 15—26. 

doi:10.17759/chp.2020160303  

19. Мещеряков Б. Г., Зинченко В. П. Л.С. Выготский и современная культурно-

историческая психология: (Критический анализ книги М. Коула). // Вопр. 

психологии. — М., 2009. — № 2. — С. 102–117. 

https://www.hse.ru/org/persons/28125914
https://publications.hse.ru/articles/?mg=55009194
https://doi.org/10.17759/chp.2018140202
https://www.hse.ru/org/persons/28125914
https://publications.hse.ru/articles/?mg=55009194
https://doi.org/10.17759/chp.2020160303
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20. Николаевская И.А. Ситуационно-векторный анализ стенограмм занятий по 

преодолению учебных трудностей: анализ случая [Электронный ресурс] // 

Клиническая и специальная психология. 2020. Том 9. № 1. С. 186—203. 

DOI:10.17759/cpse.2020090110  

21. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. М.: Тривола. 

1995. 360 с.  

22. Обухова Л.Ф., Корепанова И.А. Пространственно- временная схема зоны 

ближайшего развития // Вопросы психологии. 2005. № 5. С. 13—26.  

23. Психология П. Я. Гальперина и ее культурно-исторический анализ / В.И. 

Олешкевич; предисл. В.К. Зарецкий. — М.: Неолит, 2023. — 376 с. ISBN: 978-5-

6046371-6-6 

24. Развитие коммуникативно-рефлексивных способностей у детей 6–10 лет в 

зависимости от способов организации учебных взаимодействий: Коллективная 

монография / Под редакцией В.В. Рубцова. – М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. – 203 с. 

ISBN: 978–5–94051–269–1 

25. Сенющенков С. П. Типы интериоризации в теории Л.С. Выготского // Вопросы 

психологии. 2006. № 5. С. 134-142.  

26. Сергиенко А.И., Холмогорова    А.Б. Посттравматический рост и копинг-

стратегии родителей детей с ограниченными возможностями здоровья // 

Консультативная психология и психотерапия.   2019. Том 27. № 2. С. 8—26. 

doi:10.17759/cpp.2019270202  

27. Холмогорова А.Б. Значение культурно-исторической теории развития психики 

Л.С. Выготского для разработки современных моделей социального познания и 

методов психотерапии // Культурно-историческая психология. 2016. Том 12. № 3. С. 

58—92. DOI:10.17759/chp.2016120305  

28. Холмогорова А.Б., Зарецкий В.К. Может ли культурно-историческая 

концепция Л.С. Выготского помочь нам лучше понять, что мы делаем как 

психотерапевты // Культурно-историческая психология. 2011. № 1. С. 108—118.  

29. Цукерман Г.А. Взаимодействие ребенка и взрослого, творящее зону 

ближайшего развития // Культурно- историческая психология. 2006. № 4. С. 61—73.  

30. Эльконин Б.Д. Педагогическая идея развивающего обучения. В кн.: 

Современность и возраст / Эльконин Б.Д., Архипов Б.А., Остоверх О.С., Свиридова 

О.И. М.: Некоммерческое партнерство «Авторский клуб». 2015. С. 26—28.  

31. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. М.: Эдиториал 

УРСС. 1997. 440 с.  

32. Daniels H. (eds.) The Cambridge Companion to Vygotsky. Cambridge University 

Press, 2007, 462 p.  

33. Stiles W.B., Gabalda I.C., Ribeiro E. Exceeding the Therapeutic Zone of Proximal 

Development as a clinical Error // Psychotherapy © 2016 American Psychological 

Association 2016, Vol. 53, No. 3, 268—272 0033- 3204/16/$12.00 

http://dx.doi.org/10.1037/pst0000061  

Vygotsky L.S. (1978). Mind in society: The Development of higher psychological 

processes. M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman (Eds.) Cambridge, MA: 

https://doi.org/10.17759/cpse.2020090110
https://publications.hse.ru/articles/?mg=55009352
https://publications.hse.ru/articles/?mg=55009352
https://doi.org/10.17759/cpp.2019270202
https://doi.org/10.17759/chp.2016120305
https://doi.org/10.1037/pst0000061
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Harvard University Press. 159 p. 

 

9. 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 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 –  1:2. 

 

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 семинарском 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.  
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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 
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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 
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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 материалами лекций, чтобы оперативно оценить свою 

подготовленность по каждой теме и определить готовность к изучению следующей 

темы, а также для подготовки к аттестационным испытаниям.  

 
РАЗРАБОТЧИК:     

Профессор кафедры социальной 
педагогики 

   Караванова Л.Ж. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:     

 
Заведующий кафедрой 

   Приходько Оксана 
Георгиевна 

Должность БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:     

 
Директор УНИСОП 

   Симонова Мария 
Александровна 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
 

 

 

 

 

 


