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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.  Целью  освоения  дисциплины  «Методы  активного  социально-психологического

обучения» являются: формирование у студентов системы теоретических знаний, практических
навыков  и  умений  эффективной  организации  социально-психологического  обучения  людей,
развитие у них дидактическими средствами необходимых личностных качеств, представлений,
отношений,  умений;  формирование  специальной  методической  компетентности  будущего
специалиста в области психолого- педагогическом образовании.

1.2. Задачи освоения дисциплины:
1. . знакомство с теорией, методикой и практикой применения методов 

активного социально-психологического обучения;
2. формирование у будущего специалиста представлений о 

содержании различных методах работы при использовании методов активного 
социально-психологического обучения;

3. формирование навыков применения методов активного социально-
психологического обучения в будущей профессиональной деятельности 
педагога-психолога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1.  Учебная  дисциплина  (модуль)  «Методы  активного  социально-

психологического  обучения»  относится  к  блоку - дисциплины  и  курсы  по выбору
(Б1.Д.06.02).

2.2.  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания,  умения и навыки,  формируемые предшествующими дисциплинами:Психология
развития

Знания:
- основные виды и психологические механизмы нарушений психической деятельности и

изменений личностной сферы при психических, поведенческих и соматических заболеваниях;
- теоретические основы принципов и уровней диагностических исследований;
- основные принципы соотношения методологии и методов социологического познания,

законы развития природы, общества и мышления;
- виды социально-психологического тренинга;
- формы работы в социально-психологическом тренинге;
- структуру занятия в социально-психологическом тренинге;
- основы социологического анализа;
- сущность технологии педагогического разрешения конфликта;
- сущность методики социальной профилактики, коррекции и реабилитации.
Умения:
- определять цель, предмет и объект исследования;
- пропагандировать знания в области здорового образа жизни и профилактики состояний

нервно-психической дезадаптации;
- провести  первичную  диагностику  психических  состояний  (функциональных  и

дисфункциональных),  анализировать  их  признаки,  выявлять  причины  возникновения  и
прогнозировать последствия, используя типовые методические подходы;

- проводить социально-психологические тренинги различной направленности;
- разрабатывать стратегии и конкретные программы социально-педагогической работы в 

курируемом районе, регионе, стране;
- использовать средства диагностики состояний и характера социальных отношений;
- использовать средства эффективного общения и конструктивного разрешения 

проблемных ситуаций (конфликтов, кризисов и стрессов);



- разрабатывать социально-педагогические, проекты, технологии;
- разрабатывать и использовать диагностические методики.
Навыки:
- основными представлениями о планировании, проведении и обработке результатов 

психологического исследования в клинике и в психопрофилактических исследованиях;
- конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
- навыками самостоятельного освоения знания;
- навыками составления сценария социально-психологического тренинга различной 

направленности;
основными методами психосоциальной работы с отдельными лицами и различными 

группами населения;
навыками организации индивидуального исследования испытуемого;
навыками применения и обработки психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей интерпретацией;
технологиями индивидуального и группового консультирования;
технологиями реабилитации воспитательной предметно-пространственной среды.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Групповые методы в 
психолого-педагогической деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки
(специальности):
б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-5 - Готов организовывать различные виды
деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую;
в) профессиональных (ПК): ПК-2 - Владеет методами социальной диагностики.

Таблица 1. Декомпозиция результатов обучения

Код Планируемые результаты освоения дисциплины
компетенции Знать Уметь Владеть
ОПК-5 психологические практически навыками подбора

механизмы обучающего осуществлять ведение наиболее действенных
эффекта изучаемых занятий с методов обучения
методов, технологию, использованием методов



психолого- активного социально-
педагогические условия психологического
их эффективного обучения
применения

ПК-6 виды и способы оценивать опытом практического
управления процессом эффективность использования
обучения в тренинговой применения методов приобретенных знаний
группе, структурные активной социально- в условиях будущей
элементы тренинговых психологической работы профессиональной
занятий, требования к деятельности
материально-
техническому
обеспечению занятий

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Объем  дисциплины  (модуля)  составляет  2  зачетных(ые)  единиц(ы),  в  том  числе  72

часов(а), выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (из них 2 часов(а)
– лекции, 4 часов(а) – практические, семинарские занятия), и 66 часов(а) – на самостоятельную
работу обучающихся.

                                                                                                  Таблица 2. Структура 
и содержание дисциплины (модуля)

Формы учебной работы, Формы текущего
Раздел/ включая контроля

№ тема, самостоятельную работу успеваемости (по
п/п или

ча
со

в

студентов и неделям семестра)
Модуль\тема трудоемкость (в часах) Форма

В се го промежуточной
ИК семестрам)

ЛК ПЗ ГК АИ СР аттестации (по

Семестр 7 (18 недель)
1 1 11 Обсуждение по

теме, диспуты

7

Тема 1. Понятие о
методах активного
социально-
психологического
обучения.

2 Тема 2. Методы 1 11 Опрос
психологического 7
воздействия.

3 Тема 3. Социально- 2 11 Обсуждение по
психологический тренинг 7 теме, тренинг
межличностного общения.

4 Тема 4. Стимулирование 11 Опрос, творческая
творчества активными 7 работа
методами обучения.

5 Тема 5. Технология и 1 11 Обсуждение по
эффекты групповой 7 теме, дискуссия
дискуссии.



6 Тема 6. Социально- 1 11 Контрольная работа
психологический тренинг 7
сензитивности.

2 4 66
Итого

Условные обозначения:
Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы;  

КР – курсовая работа; СР – самостоятельная работа по отдельным темам

Таблица 3. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и
формируемых в них компетенций

КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕМЫ, КОЛ- ОПК-5 ПК-6 Σ
РАЗДЕЛЫ ВО ОБЩЕЕ

ДИСЦИПЛИНЫ ЧАСОВ КОЛИЧЕСТВО

КОМПЕТЕНЦИЙ

ТЕМА 1 12 + + 2
ТЕМА 2 12 + + 2
ТЕМА 3 13 + + 2
ТЕМА 4 11 + + 2
ТЕМА 5 12 + + 2
ТЕМА 6 12 + + 2

72



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1  Указания  по  организации  и  проведению  лекционных,  практических
(семинарских) и лабораторных занятий с перечнем учебно-методического обеспечения.

Основные  формы  занятий  по  дисциплине  -  лекции  и  практические  занятия.  Лекция
представляет  собой  систематичное,  последовательное  устное  изложение  преподавателем
определенного  раздела  учебной  дисциплины.  Слушание  лекции  предполагает  активную
мыслительную  деятельность  студентов,  главная  задача  которых  -  понять  сущность
рассматриваемой  темы,  уловить  логику  рассуждении  лектора;  размышляя  вместе  с  ним,
оценить его аргументацию, составить собственное мнение об изучаемых проблемах и соотнести
услышанное с тем, что уже изучено. И при этом студент должен еще успевать делать записи
изложенного в лекции материала.

Ведение конспектов является творческим процессом и требует определенных умений и
навыков.  Целесообразно следовать  некоторым практическим советам: формулировать мысли
кратко  и своими словами,  записывая  только самое существенное;  учиться  на  слух отделять
главное  от  второстепенного;  оставлять  в  тетради  поля,  которые  можно  использовать  в
дальнейшем  для  уточняющих  записей,  комментариев,  дополнений;  постараться  выработать
свою  собственную  систему  сокращений  часто  встречающихся  слов  (это  дает  возможность
меньше писать, больше слушать и думать).

Сразу  после  лекции  полезно  просмотреть  записи  и  по  свежим  следам  восстановить
пропущенное, дописать недописанное. Важно уяснить, что лекция - это не весь материал по
изучаемой  теме,  который  дается  студентам  для  его  «зубрежки».  Прежде  всего,  это  –
«путеводитель»  студентам  в  их  дальнейшей  самостоятельной  учебной  и  научной  работе.
Практическое занятие - это особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило,
служит  дополнением  к  лекционному  курсу.  Его  отличительной  особенностью  является
активное  участие  самих  студентов  в  объяснении  вынесенных  на  рассмотрение  проблем,
вопросов. Преподаватель дает возможность студентам свободно высказаться по обсуждаемому
вопросу и только помогает им правильно построить обсуждение.

Студенты заблаговременно знакомятся с планом семинарского занятия и литературой,
рекомендуемой  для  изучения  данной  темы,  чтобы  иметь  возможность  подготовиться  к
семинару. При подготовке к занятию необходимо: проанализировать его тему, подумать о цели
и основных проблемах, вынесенных на обсуждение; внимательно прочитать конспект лекции
по этой теме; изучить рекомендованную литературу, делая при этом конспект прочитанного
или выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре; постараться сформулировать
свое мнение по каждому вопросу и аргументировано его обосновать.

Практическое  занятие помогает  студентам глубоко овладеть  предметом,  способствует
развитию умения самостоятельно работать с учебной литературой и документами, освоению
студентами методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, научного
мышления. Преподавателю же работа студентов на семинаре позволяет судить о том, насколько
успешно они осваивают материал курса.

5.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа студентов является одним из основных видов учебной

деятельности  и  предполагает  изучение  вопросов,  не  вошедших  в  основной  план  занятий.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов в вузе не менее важна, чем

обязательные учебные занятия. Ее успешность во многом определяется тем, насколько умело,
рационально  сам  учащийся  сможет  организовать  свои  индивидуальные  занятия,  насколько
регулярными и своевременными они будут.

Задания  и  методические  указания  для  различных  видов  самостоятельной  работы
разрабатываются  с  учетом  её  специфики,  особенностей  изучаемых тем,  наличия  учебной  и
методической литературы.



Систематическое  освоение  студентами  необходимого  учебного  материала,
своевременное  выполнение  предусмотренных  учебных  заданий,  регулярное  посещение
лекционных  и  практических  занятий  позволяют  подготовиться  к  успешному  прохождению
промежуточной аттестации по данной дисциплине.

В ходе самостоятельной работы студенты должны осуществлять:
- подготовку  к  занятиям,  включая  изучение  лекций  и  литературы  по  теме  занятия

(используются  лекции и источники,  представленные в  перечне  основной и дополнительной
литературы, а также электронные ресурсы);

- выполнение индивидуальных домашних заданий по теме прошедшего занятия;
- подготовку  реферата  (индивидуальные  задания  по  слабоусвоенным  темам),  в  том

числе самостоятельное изучение части теоретического материала по темам, которые заявлены в
теме  реферата  (используются  источники,  представленные  в  перечне  основной  и
дополнительной литературы, а также электронные ресурсы).

Таблица 4 Содержание самостоятельной работы обучающихся
Номер

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное Кол-во
радела Формы работы

изучение часов
(темы)
Тема 1 Понятие о методах активного социально- 11 Конспектирование

психологического обучения.
Тема 2 Методы психологического воздействия. 11 Конспектирование
Тема 3 Социально-психологический тренинг

межличностного общения. 11 контрольная работа
Тема 4 Стимулирование творчества активными 11 Подготовка

методами обучения. презентации
Тема5 Технология и эффекты групповой дискуссии. 11 Конспектирование
Тема 6 Социально-психологический тренинг Реферат

сензитивности. 11

66

5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисциплины,
выполняемые обучающимися самостоятельно
Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом

в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат — краткое точное изложение
сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других
первоисточников.  Реферат  должен  содержать  основные  фактические  сведения  и  выводы  по
рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации
(публикациях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. В
настоящее  время,  помимо  реферирования  прочитанной  литературы,  от  студента  требуется
аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата
может  предложить  преподаватель  или  сам  студент,  в  последнем  случае  она  должна  быть
согласованна  с  преподавателем.  В  реферате  нужны  развернутые  аргументы,рассуждения,
сравнения.  Материал  подается  не  столько  в  развитии,  сколько  в  форме  констатации  или
описания. Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора.
Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате
она должна быть конкретизирована и выделена.

Конспектирование.  Конспект – это  систематизированное, логичное  изложение
материала источника. Различаются четыре типа конспектов:

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника.



 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения  в  результате  глубокого  осмысливания  материала.  В  нем  могут  присутствовать
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

 Тематический  конспект  –  составляется  на  основе  изучения  ряда  источников  и  дает
более  или  менее  исчерпывающий  ответ  по  какой-то  схеме  (вопросу).  Данный  тип
конспектирования рекомендуется при подготовке к вопросам семинарского занятия.

Контрольная работа  является одной из форм самостоятельного изучения студентами
программного  материала  по  всем  предметам.  Её  выполнение  способствует  расширению  и
углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой.

Контрольные работы обычно включают практические задания, тесты, задачи и т.п. Для 
выполнения контрольной работы студенту предлагается один из вариантов заданий, также он 
получает указания или рекомендации к выполнению контрольной работы в устном 
(консультация) или печатном (методическое пособие) виде. Сдача контрольной работы 
происходит в установленные преподавателем сроки. 

Презентация. Мультимедийные презентации используются для того, чтобы студент 
смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные 
материалы к своему сообщению на практическом занятии: слайды, схемы, таблицы, 
видеозаписи и пр. Эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими 
звукозаписями. Общие требования к презентации:

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
 Первый  лист  –  это  титульный  лист,  на  котором  обязательно  должны  быть
представлены: официальное название университета;  факультет,  группа; фамилия, имя,
отчество автора; учебная дисциплина и тема презентации.
 Второй  слайд  должен  содержать  информацию  о  цели  и  задаче  презентации.
Желательно,  чтобы  из  содержания  по  гиперссылке  можно  перейти  на  необходимую
страницу и вернуться вновь на содержание.
 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста.
 В презентации можно использовать импортированные объекты из существующих
цифровых  образовательных  ресурсов,  электронных  учебников.  Слайды  презентации
должны сопровождаться кратким текстом, поясняющим важнейшие аспекты выбранной
темы.
 Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список 
использованных источников.
К  самостоятельной  работе  студентов  также  относятся:  чтение  основной  и

дополнительной  литературы  –  самостоятельное  изучение  материала  по  рекомендуемым
литературным  источникам;  работа  с  библиотечным  каталогом,  самостоятельный  подбор
необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации
в  сети  Интернет;  конспектирование  источников;  реферирование  источников;  составление
аннотаций  к  прочитанным  литературным  источникам;  составление  рецензий  и  отзывов  на
прочитанный  материал;  составление  обзора  публикаций  по  теме;  составление  и  разработка
терминологического  словаря;  составление  библиографии  (библиографической  картотеки);
подготовка  к  различным  формам  текущей  и  промежуточной  аттестации  (к  тестированию,
контрольной  работе,  зачету,  экзамену);  выполнение  домашних  контрольных  работ;
самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы,
задачи, тесты; выполнение творческих заданий).

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
6.1. Образовательные технологии

Совместная  работа  малой командой;  проектная  деятельность  студентов,  развивающая
межличностные  коммуникации,  способность  принятия  решений,  лидерские  качества;
интерактивные  лекции;  групповые  дискуссии;  ролевые  и  деловые  игры;  тренинги;  анализ
ситуаций  и  имитационных  моделей;  преподавание  дисциплин  (модулей)  в  форме:  курсов,



симуляции,  технологии  open  space/открытое  пространство,  мастерская  будущего,  peer
education/равный обучает равного; экспресс-семинары, проектные семинары; бизнес-тренинги
(business   training),   кейс-стади   (case-study),   обучение   действием   («аction   learning»),
метафорическая игра, педагогические игровые упражнения (в качестве коллективного задания),
мозговой  штурм  (эстафета),  ситуационные  методы,  тематические  дискуссии,  игровое
проектирование, групповой тренинг, групповая консультация и др.).
6.2. Информационные технологии Информационные технологии, используемые при 

реализации различных видов учебной и
внеучебной работы:

- использование  возможностей  Интернета  (в  том  числе  -  электронной  почты
преподавателя) в учебном процессе (рассылка заданий, предоставление выполненных работ на
проверку, ответы на вопросы, ознакомление учащихся с оценками и т.д.);

- использование электронных учебников и различных информационных сайтов 
(электронные библиотеки, журналы и т.д.) как источник информации;

- использование средств представления учебной информации (электронных учебных 
пособий и практикумов, электронных тренажеров, презентаций и т.д.);

- использование  интерактивных средств  взаимодействия  участников  образовательного
процесса  (технологии  дистанционного  или  открытого  обучения  в  глобальной  сети:  веб-
конференции, вебинары, форумы, учебно-методические материалы и др.);

- использование интегрированной образовательной среды университета moodle.
6.3. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программное обеспечение:  Microsoft  Windows  7  Professional; Агент
администрирования Kaspersky; Kaspersky Endpoint Security; Imagine Premium; Microsoft Office
2013; Microsoft Office Visio 2013; Microsoft Office Project 2013; Microsoft Visual Studio 2012;
Microsoft Visual Studio 6.0; Microsoft Visual Fox Pro 9.0; Гарант; 1С: Предприятие 8; MathCad 14;
EViews 7; KOMPAS-3D V13; Oracle SQL Plus; Oracle SQL Developer.

Информационно-справочные системы:
- Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» 

собственной генерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех»;
- Электронно - библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань»;
- Электронно  -  библиотечная  система  (ЭБС)  ООО  «Политехресурс»  «Консультант

студента»;
- Электронно - библиотечная система (ЭБС) ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КнигаФонд»;
- Полнотекстовая база диссертаций «Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки»;
- Универсальная  справочно-информационная  база  данных  периодических  изданий

О "ИВИС";
- Электронно - библиотечная система (ЭБС) elibrary ООО «РУНЭБ»;
- Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

(НЭБ);
- Полнотекстовая база диссертаций «Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки»;
- Научная электронная библиотека elibrary.ru Информационно-аналитическая система

SCIENCE INDEX (организация).
6.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

- подготовку  к  занятиям,  включая  изучение  лекций  и  литературы  по  теме  занятия
(используются  лекции и  источники,  представленные  в  перечне  основной и дополнительной
литературы, а также электронные ресурсы);

- выполнение индивидуальных домашних заданий по теме прошедшего занятия;
- подготовку  к  коллоквиумам,  в  том  числе  самостоятельное  изучение  части

теоретического  материала  по  темам,  которые  выносятся  на  коллоквиумы  (используются
источники,  представленные  в  перечне  основной  и  дополнительной  литературы,  а  также
электронные ресурсы);



- подготовку реферата,  в  том числе самостоятельное  изучение  части  теоретического
материала  по  темам,  которые  заявлены  в  теме  реферата  (используются  источники,
представленные  в  перечне  основной  и  дополнительной  литературы,  а  также  электронные
ресурсы).

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Паспорт фонда оценочных средств.

При  проведении  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
проверяется сформированность у обучающихся компетенций, указанных в разделе 3 настоящей
программы. Этапность  формирования  данных  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной программы определяется последовательным освоением дисциплин (модулей)
и  прохождением практик,  а  в  процессе  освоения  дисциплины  (модуля)  –  последовательным
достижением результатов освоения содержательно связанных между собой разделов, тем.

Таблица 5
Соответствие разделов, тем дисциплины (модуля), 

результатов обучения по дисциплине (модулю) и оценочных средств

№
п/п

Контролируемые разделы
дисциплины (модуля)

Код контролируемой
компетенции

(компетенций)

Наименование 
оценочного средства

1 Тема 1
ОПК-5 ПК-6 Коллоквиум

2 Тема 2
ОПК-5 ПК-6 Коллоквиум

3 Тема 3
ОПК-5 ПК-6

Коллоквиум

4 Тема 4
ОПК-5 ПК-6

Коллоквиум

5 Тема 5
ОПК-5 ПК-6

Реферат

6 Тема 6
ОПК-5 ПК-6

Реферат



7.2.  Описание  показателей  и критериев оценивания компетенций,  описание  шкал
оценивания

Таблица 6
Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний

Шкала
оценивания

Критерии оценивания

5
«отлично»

демонстрирует  глубокое  знание  теоретического  материала,  умение
обоснованно излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность
полно,  правильно  и  аргументированно  отвечать  на  вопросы,приводить
примеры

4
«хорошо»

демонстрирует  знание  теоретического  материала,  его  последовательное
изложение,  способность  приводить  примеры,  допускает  единичные
ошибки, исправляемые после замечания преподавателя

3
«удовлетвори

тельно»

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материала,
требующее наводящих вопросов преподавателя,  допускает существенные
ошибки  в  его  изложении,затрудняется  в  приведении  примеров  и
формулировке выводов

2
«неудовлетво

рительно»

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала,
не  способен  его  изложить  и  ответить  на  наводящие  вопросы
преподавателя, не может привести примеры

7.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки  
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1. Коллоквиум 

Тема  1.  Свобода  выбора  как  предпосылка  к  развитию  профориентации.  История
становления профориентологии как теории и практики в России, СССР, РФ и за рубежом.
Зарубежный  опыт  профильного  обучения.  Введение  профильного  обучения  в  России.
Понятийно-терминологический  аппарат  профориентологии:  профессия,  компетентность,
профессионализм,  квалификация,  мастерство,  рабочая  сила,  человеческий  капитал,
профессиональная культура. Главная (идеальная) цель профессиональной ориентации. 

Тема  2.  Понятие  и  сущность  самоопределения  личности.  Типы  и  уровни
самоопределения. Субъект труда. Субъект самоопределения. Стадии развития человека как
субъекта  труда  по  Е.А.  Климову:  предыгра,  игра,  овладение  учебной  деятельностью;
оптация; адепт; адаптант; интернал; мастер; авторитет; наставник. Стадии развития человека
как  субъекта  труда  по  Дж.  Сьюперу:  рост;  исследование;  пробы;  утверждение;
поддерживание;  спад.  Уровни профессионализма  по А.К.  Марковой:  допрофессионализм,
профессионализм, суперпрофессионализм, псевдопрофессионализм,
послепрофессионализм. 

Тема  3.  Целеполагание  в  профориентации.  Возрастные  особенности
профориентационной  работы.  Профориентационная  работа  на  стадии  предыгры  (от
рождения  до  3  лет).  Профориентационная  работа  на  стадии  игры  (от  3  до  6-8  лет).
Профориентационная работа на стадия овладения учебной деятельностью (от 6- 8 до 11-12



лет).  Профориентационная  работа  на  стадии  оптации  (от  11-12  до  14-18  лет).
Профориентационная  работа  на  этапе  освоения  профессиональной  деятельности  (стадия
адепта). Профориентационная работа на стадии адаптации. Профориентационная работа на
стадии  мастерства.  Профориентационная  работа  с  уходящими  на  пенсию.
Профориентационная работа с безработными. Основные группы методов профориентации:
информационносправочные,  диагностические  методы,  методы  морально-эмоциональной
поддержки  клиента;  методы  помощи  в  выборе,  принятии  решения.  Достоинства
активизирующих и недостатки традиционных методов профессиональной ориентации. 

Тема  4. Правила  проведения  активизирующих  диагностических  и
коррекционноразвивающих  методик.  Структура  профориентационного  занятия.  Цели
профориентационного  занятия  (образовательная,  воспитательная,  развивающая,
профориентационная).  Содержательная  часть  профориентационного  занятия  (погружение,
переживание,  рефлексия).  Алгоритм построения  профориентационного  занятия  и  правила
оформления.  Принципы профессионального  консультирования.  Этапы профессионального
консультирования.

Темы рефератов
1. Психологический тренинг и развитие субъектности.
2. Принципы реализации тренинговых методов.
16. Метафоры и ритуалы в тренинге.
17. Игра: ее атрибуты и значение.
18. Условия развития профессионального самосознания при использовании 
интерактивного обучения.
19. Классификация видов тренниговых групп.

Перечень  вопросов к зачету:
3. Роль и значение курса «Методы активного социально-психологического обучения» 
для профессиональной подготовки психолога.
4. Методы интерактивного обучения.
5. Интерактивное обучение в образовании взрослых.
6. Организация межличностного диалога.
7. Организация групповой учебной деятельности.
8. Формы организации и методы исследовательского обучения.
9. Психологические особенности публичного выступления.
10. Спор, дискуссия, полемика. Происхождение и психологические особенности.
11. Деловая беседа как основная форма делового общения.
12. Роль и ролевые ожидания в общении.
13. Виды групповых дискуссий. Техники их организации.
14. Роль игры в профессиональном образовании.
15. Кейс-метод. Возможности в профессиональном образовании.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности

Грубыми считаются ошибки, свидетельствующие о том, что студент: 
 не овладел основным материалом дисциплины 
 не может применять на практике полученные знания 

Не грубыми ошибками являются 
 неточно сформулированный вопрос или пояснение при ответе 

Недочетами считаются 



 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа 
 небрежное выполнение записей. 

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

Основная литература:
1. Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.  – СПб., М., 2016. - 190с. 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html

2. Галустова О.В. Социальная психология: конспект лекций. – М.: изд-во «А- Приор»,
2015. - 128 с. ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html
Дополнительная литература:

1. Грецов А.Г. Тренинги развития с подростками: Творчество, общение, самопознание /А.Г.
Грецов. – СПб.,2012. - 416с.
2. Дружилов С.А. Основы практической психологии и педагогики. Изд-во: ФЛИНТА, 2013. -
240 с.
3. Научно-методическое обеспечение личностно-профессионального развития педагога в 
системе непрерывного образования. Часть 1. (коллективное учебно-методическое пособие). 
- Казань: Изд-во «Печать- Сервис XX век», 2013. – 551с.
4. Научно-методическое обеспечение личностно-профессионального развития педагога в 
системе непрерывного образования. Часть 2. (коллективное учебно-методическое пособие). 
- Казань: Изд-во «Печать- Сервис XX век», 2013. – 367с.
5. Рамендик  Д.М. Тренинг личностного роста: Учебное пособие / Д.М. Рамендик. - М., 2012.-

184с. //  ЭБС  "Консультант  студента":  [сайт].  -  URL:  http://www.studentlibrary.ru/book/
ISBN9785976515277.html 

в)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимый для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронная  библиотека  «Астраханский  государственный  университет»
собственной  генерации  на  платформе  ЭБС  «Электронный  Читальный  зал  –  БиблиоТех».
https://biblio.asu.edu.ru, Учетная запись образовательного портала АГУ;

2. Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  ООО  «Политехресурс»  «Консультант
студента».  Многопрофильный  образовательный  ресурс  «Консультант  студента»  является
электронной библиотечной системой, предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной
литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями.  Каталог  в  настоящее  время  содержит  около  15000  наименований.
www.studentlibrary.ru.  Регистрация с компьютеров АГУ;

3. Электронная  библиотечная  система  издательства  ЮРАЙТ,  раздел  «Легендарные
книги». www.biblio-online.ru ;

4. Электронная библиотечная система BOOK.ru. www.bооk.ru ;
5. Электронная библиотечная система IPRbooks. www.iprbookshop.ru; 
6. Электронная библиотека МГППУ. http://psychlib.ru. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

http://psychlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://biblio.asu.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976515277.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976515277.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html


Мультимедийное оборудование.  На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ используются
для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в формате
презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с документами
и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены  

слайдами и  видеоматериалами.  Имеются  классные  доски,  наглядные  пособия
(стенды, макеты, плакаты и т.п.). 

При необходимости рабочая программа дисциплины (модуля) может быть адаптирована
для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента
(его  законного  представителя)  и  заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии
(ПМПК).
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