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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Психология  личного  и  профессионального

развития» является формирование у магистрантов профессиональных компетенций в сфере
деятельности  психолога  образования,  целостного  представления  оразвитии  личности  в
образовательном процессе, психологическом консультировании субъектов образовательной
средыкаквидепрофессиональнойдеятельности.

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Психология личного и профессионального развития» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.ДВ.1) 
ОПОП ВО и находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 
другими дисциплинами.

Предшествующие дисциплины (курсы, модули,
практики)

Последующие дисциплины (курсы,
модули, практики)

Теоретические основы психологии Производственная  практика  в
профильных организациях

Психологическое сопровождение и развитие 
личности в образовательном процессе
Теория и практика психологического 
консультирования
Социальнаявозрастнаяпсихология

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Кодинаименованиекомпе

тенции
Код и наименование

индикатора
(индикаторов)

достижения
компетенции

Результаты обучения

УК-6.Способен  определить
и  реализовать  приоритеты
собственной  деятельности
и  способы  ее
совершенствования  на
основе самооценки

УК-6.1.Оценивает
свои  ресурсы  и  их
пределы,  использует
их  для  достижения
результата

Знает  свои  ресурсы  и  их  пределы,
использует их для достижения результата
Умеет  оценивать  свои  ресурсы  и  их
пределы,  использует  их  для  достижения
результата

УК-6.2.Определяет
приоритеты
профессионального
роста  и  способы
совершенствования
собственной
деятельности  на
основе самооценки

Знает  приоритеты  профессионального
роста  и  способы  совершенствования
собственной  деятельности  на  основе
самооценки
Умеет  определять  приоритеты
профессионального  роста  и  способы
совершенствования  собственной
деятельности на основе самооценки

ПК-2.Способен 
организовывать и 
осуществлять 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного процесса

ПК-2.1.Консультирует
обучающихся по 
разным вопросам

Знает  современные  теории  методы
консультирования
Умеет  проводить  индивидуальные  и
групповые консультации обучающихся
Владеет  навыками  обоснования
применения  конкретных  технологий
консультирования обучающихся с учетом
их особенностей

ПК-2.2Консультирует 
администрацию 

Знае
тэтическиенормыорганизацииипроведения



образовательной 
организации, 
педагогов, 
преподавателей, 
родителей (законных 
представителей) по 
психологическим 
проблемам обучения, 
воспитания и развития
обучающихся и детей

консультативнойработы
Умеет  проводить  индивидуальные  и
групповые  консультации  родителей
(законных  представителей)  по
психологическим  проблемам  обучения,
воспитания  и  развития  обучающихся  и
детей
Владеет  навыками  работы  с  педагогами,
преподавателями  с  целью  организации
эффективных взаимодействий

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Триместры 
5

Контактная работа (всего) 72 72

в том числе:
1) занятия лекционного типа (ЛК) 40 40
из них 
– лекции 40 40
2) занятия семинарского типа (ПЗ) 32 32
из них
– семинары (С)
– практические занятия (ПР) 32 32
– лабораторные работы (ЛР)
3) групповые консультации
4) индивидуальная работа
5) промежуточная аттестация 
Самостоятельная работа (всего) (СР) 72 72
Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 
повторение лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям, коллоквиумам и т.д.)

72 72

Подготовка к аттестации
Общий объем, час 144 144

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего

часов
Триместры 5/5

ОФО/ОЗФО
Контактная работа (всего)

в том числе:
1) занятия лекционного типа (ЛК)
из них 
– лекции
2) занятия семинарского типа (ПЗ)
из них
– семинары (С)



– практические занятия (ПР)
– лабораторные работы (ЛР)
3) групповые консультации
4) индивидуальная работа
5) промежуточная аттестация 
Самостоятельная работа (всего) (СР)
Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 
повторение лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям, коллоквиумам и т.д.)
Подготовка к аттестации
Общий объем, час 144 144

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

5.СОДЕРЖАНИЕИСТРУКТУРАДИСЦИПЛИНЫ
5.1.Содержаниедисциплины

№
№разд
ела(тем

ы)

Наименованиераздела(темы) Содержаниераздела(темы)

1. Профессионально-
личностныйрост:сущность,н
аправление,условияиреализа
цияразвитиянавыковпрофесс
ионально-личностногороста

Психологическиеаспектыпроцессаформированияир
азвитиянавыковпрофессионально-
личностногороста.Условияформированияиразвития
навыковпрофессионально-
личностногороста.Умениеуправлятьсобственнойжи
знедеятельностьюкакважнейшеекачествопрофессио
нально-личностногороста.

2. Особенности 
профессионального развития
психолога образовательной 
среды

Внешние  и  внутренние  факторы,  оказывающие
влияние  на  профессиональный  выбор  и
становление.  Основные  подходы  к  исследованию
профессионального  развития  в  отечественной
психологии.  Критерии  профессионального
развития  психолога  образовательного
пространства. Личность профессионала. 

3. Проблемы службы 
практической психологии 
образования и пути их 
решения. 

Навыки  профессионально-личностного  роста
психолога  образования  Личностная  и
профессиональная  компетентность  психолога
образования.  Информационно-аналитическая
работа  специалиста.  Формы  самопрезентации:
составление резюме и собеседование.

4. Теоретические 
основыличностно-
профессионального развития
субъектовобразования

Психологическая  технология  личностно-
профессионального  развития  субъектов
образовательного пространства: школы, колледжа,
вуза, системы непрерывного образования взрослых,
ответственных за обеспечение развития, здоровья и
эффективной  жизнедеятельности  подрастающего
поколения,  комплекс  психологических  условий
профессионального  развития  личности,
обусловливающих  эффективность
самоопределения  учащихся  и  самореализации
педагогов.



5.2.Структурадисциплины
 Очная форма обучения

№ Разделдисциплиныитема Количествочасов
Всег

о
Л С ПР ЛР СР

1. Профессионально-личностный рост: 
сущность, направление, условия и 
реализация развития навыков 
профессионально-личностного роста

36 10 8 18

2. Особенности профессионального 
развития психолога образовательной 
среды

36 10 8 18

3. Проблемы службы практической 
психологии образования и пути их 
решения. 

36 10 8 18

4. Теоретические основыличностно-
профессионального развития 
субъектовобразования

36 10 8 18

Промежуточная аттестация 
Групповые консультации
Общий объем 144 40 32 72

Очно-заочная форма обучения
№ Раздел дисциплины и тема Количество часов 

Всег
о

Л С ПР ЛР СР

1. Профессионально-личностный рост: 
сущность, направление, условия и 
реализация развития навыков 
профессионально-личностного роста

6 4 25

2. Особенности профессионального 
развития психолога образовательной 
среды

8 4 25

3. Проблемы службы практической 
психологии образования и пути их 
решения. 

6 4 25

4. Теоретические основыличностно-
профессионального развития 
субъектовобразования

6 6 25

Промежуточная аттестация 
Групповые консультации
Общий объем 144 26 18 100

5.3.Занятиясеминарскоготипа
Очная форма обучения

№п/
п

№раздела(темы) Видзанятия Наименование Количествочасов

1. 1 ПР Профессионально-личностный рост:
сущность, направление, условия и 
реализация развития навыков 
профессионально-личностного 
роста

8



2. 2 ПР Особенности профессионального 
развития психолога 
образовательной среды

8

3. 3 ПР Проблемы службы практической 
психологии образования и пути их 
решения. 

8

4 4 ПР Теоретические основыличностно-
профессионального развития 
субъектовобразования

8

Очно-заочная форма обучения
№
п/п

№
раздела
(темы)

Вид
занятия

Наименование Количество
часов

1. 1 ПР Профессионально-личностный рост: сущность, 
направление, условия и реализация развития 
навыков профессионально-личностного роста

4

2. 2 ПР Особенности профессионального развития 
психолога образовательной среды

4

3. 3 ПР Проблемы службы практической психологии 
образования и пути их решения. 

4

4 4 ПР Теоретические основыличностно-
профессионального развития 
субъектовобразования

6

5.4.Курсовойпроект
(курсоваяработа)Непредусмотрена
5.5.Самостоятельнаяработа
№раздела(т

емы)
Видысамостоятельнойработы Количествоч

асов
ОФО/ОЗФО

1-4 Работанадтемами,вынесенныминасамостоятельноеизучение/
составлениеконспектов.
Работаснаучнымиисточниками.
Подготовкакпрактическимзанятиям.

72/100

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ
Лекционно-семинарская-зачетнаясистемаобучения.
Технологиидеятельностногоидиалоговогообучения(кейс-метод,игровыеупражнения)
Информационныетехнологии,используемыеприосуществленииобразовательног

опроцессаподисциплине
-сбор,хранение,систематизацияивыдачаучебнойинаучнойинформации;
-обработкатекстовой,графическойиэмпирическойинформации;
-

подготовка,конструированиеипрезентацияитоговисследовательскойианалитическойдеятельн
ости;

-
самостоятельныйпоискдополнительногоучебногоинаучногоматериала,сиспользованиемпоис
ковыхсистемисайтовсетиИнтернет,электронныхэнциклопедийибазданных;

-
использованиеэлектроннойпочтыпреподавателейиобучающихсядлярассылки,перепискииобс
уждениявозникшихучебныхпроблем.



При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для
демонстрации  слайдов  с  помощью  программного  приложения  MicrosoftPowerPoint.  На
практических  занятиях  студенты  представляют  презентации,  подготовленные  с  помощью
программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы самостоятельной
работы.

При  подготовке  студентов  применяется  самостоятельный  поиск  дополнительного
учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет,
электронных энциклопедий и баз данных.

Интерактивныеобразовательныетехнологии,используемыеваудиторныхзанятия
х
№раздела(те

мы)
Видзанятия(Л,ПР,С

,ЛР)
Используемыеинтерактивныеобразовательныете

хнологии
Кол-

вочасов
ОФО/
ОЗФО

1. ПР Практическиезадания 2
2 ПР Практическиезадания, презентации 2
3 ПР Практическиезадания 2

Практическаяподготовкаобучающихся
№р
азд
ела
(те
мы
)

Видз
анят
ия(Л
К,ПР
,ЛР)

Видыработ Ко
лич
ест
воч
асо
в

ОФ
О

Ко
лич
ест
воч
асо
в

ОЗ
ФО

3 ПР Составитьпланпроведенияиндивидуальныеигрупповыеконсультацииобуча
ющихся

2 2

4 ПР Составитьпланпроведенияиндивидуальныхигрупповыхконсультацийадми
нистрацииобразовательнойорганизации,педагогов,преподавателей,родител
ей(законныхпредставителей)попсихологическимпроблемамобучения,восп
итанияиразвитияобучающихсяидетей

2 2

7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценочные  материалы
(Фондоценочныхсредств)подисциплинеприводитсявприложенииивходитврабочуюпрограммуд
аннойдисциплины.

Типовые контрольные задания

1. Факторы развития личности в психологии:
а) образование, возраст, наследственность;
б) воспитание, наследственность, среда;
в) темперамент, сфера деятельности, внешность.

2. Мотивы личности в психологии:
а) движущая и направляющая сила деятельности;
б) тайны и желания индивида;
в) факторы, объясняющие поведения индивида.



3. Проблема личности в отечественной психологии изучается:
а) как функционирование личности в социокультурном мире;
б) с точки зрения структуры личности и особенностей ее формирования и развития;
в) с точки зрения принадлежности индивида к определенному социальному институту.

4. Профессиограмма – это…
а) описание психологических характеристик определенной профессиональной 
деятельности, которое раскрывает совокупность личностных и психофизических 
особенностей сотрудника;
б) описание особенностей конкретной профессии, раскрывающее специфику 
профессионального труда и требований, которые предъявляются к специалисту;
в) Соответствие индивидуальных качеств человека требованиям профессии, способность 
работника эффективно осуществлять деятельность.

5. Четыре основные стадии профессионализации человека (ответьте и обоснуйте 
выбор):
а) выбор вида деятельности, освоение профессии, поиск работы, совершенствование 
профессиональных качеств;
б) поиск и выбор профессии, освоение профессии, социальная и профессиональная 
адаптация, выполнение профессиональной деятельности;
в) ознакомление со существующими профессиями, обучение профессии, 
профессиональное развитие, завершение профессиональной деятельности.

6. Регрессивная стадия профессионального развития – это…(ответьте на вопрос и 
обоснуйте выбор)
а) начало негативного влияния профессии на личность, которое провоцирует появление 
самых разных профессиональных деформаций или специфических состояний;
б) формирование мотивов профессиональной деятельности и структуры 
профессиональных способностей, знаний, умений и навыков;
в) стадия, включающая эмоциональное истощение, деперсонализацию (цинизм) и 
редукцию профессиональных достижений.

7. Деятельность принято разделять на…
а) индивидуальную, совместную, исполнительскую и управленческую;
б) физическую и умственную, индивидуальную и общую;
в) негативную и позитивную, простую и сложную.

8.  Назовите,  какие,  по  вашему  мнению,  характеристики  свойственны
компетентной личности, а какие – конкурентоспособной:

1. Компетентная личность a) Способность к риску;
б) Независимость;
в) Трудолюбие и 
трудоспособность;
г) Способность решать 
профессиональные задачи;
д) Способность принимать 
решения;
е) Способность к 
личностному и 
профессиональному росту;
ж) Четкость целей и 
жизненных ориентаций.

2. Конкурентноспособная 
личность



Количество правильных ответов:
Менее 52% - «неудовлетворительно»
53-70% – «удовлетворительно»
71-85% – «хорошо»
86-100% – «отлично»

Типовые практические задания (ситуационные задачи)

Ситуационная задача 1.
К педагогу-психологу обратилась молодая женщина:
«Ее  муж  последнее  время  приходит  домой  позднее  обычного.  Вчера  он  закончил

очередную «левую» работу и получил за нее деньги. Он был в хорошем настроении и слегка
навеселе. Жена устала и была обижена на мужа.  В семье не впервые возник конфликт. Жена
обвиняет мужа в том, что он совершенно не думает о семье, о их маленьком ребенке, что у
него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ничего хорошего в этой жизни
и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на работе тем, что стремится больше
зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные обвинения портят отношения. Женщина
обеспокоена сложившейся ситуацией и просит помощи в ее решении.»

1. Сформулируйте проблему и ее причины.
2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов

психолого-педагогической работы)?
Ответы на вопросы.
1. Члены семьи не понимают друг друга, подобные проблемы возникают часто. Жена

настаивает на своей линии жизни, муж – на своей, поэтому возникают противоречия.
2. Необходимо поговорить с женой (молодой женщиной), нужно спросить – нужна ли

ей такая жизнь, когда муж поздно возвращается с работы, может ли она это терпеть ради
ребенка, семьи. Если нет, то ей нужно поговорить с мужем, чтобы он менял работу и больше
уделял бы время семье (или  чтобы муж не  ходил на  заработки поздними вечерами).  Но
нужно посоветовать не давить на мужа а совместно с ним прийти к этому решению (мирно, с
взаимопониманием).

Ситуационная задача 2.
Татьяна Р., ученица 11 класса. Профессию не выбрала. Имеется некоторый интерес к

искусству  (любит  рисовать),  дома  шьёт,  но  портной  или  швеей  быть  категорически
отказывается.  Учится  на  4  и  5,  считая,  что  непременно  должна  получить  высшее
образование. Родители хотят, чтобы дочь поступила в МАИ (авиационный институт).

Сама Татьяна убеждена, что «не пропадёт», «без работы не останется», «где-нибудь
пристроится, даже, если никуда не поступит». Под нажимом родителей, «на всякий случай»
ходит на подготовительные курсы в МАИ.

Задача:  составьте поэтапный план профконсультации.  Охарактеризуйте кратко (2-3
предложения)  каждый  из  этапов.  Учтите  возможные  варианты  включения  родителей
Татьяны в проконсультацию.

Ответ:
Подготовительный этап.
На данном этапе необходимо составить  общее представление о  проблеме клиента,

производится анализ имеющихся данных и подготовка к консультации (подбор справочно-
информационного  материала,  необходимые  диагностических  методик,  продумывание
стратегии).

Первый этап.
Общая оценка ситуации по следующим позициям:



1. Как Татьяна Р. видит свою профессиональную проблему, как она относится к самой
консультации и психологу, ее общее состояние.

2. Насколько условия консультирования позволяют решать те или иные проблемы.
3. Насколько сам профконсультант готов помочь Татьяне Р.
Основная задача — помочь клиенту сформулировать свою проблему, то есть увидеть

эту  проблему  глазами  клиента.  Данный  этап  во  многом  определяет  успешность  всей
консультации.

Второй  этап.  Необходимо  по  возможности  пытаясь  привести  в  соответствие  с
проблемой  Татьяны  Р.  условия  консультирования,  определить  пути  дальнейшей  работы.
Также уточняется профессиональная предварительная гипотеза или выдвигается новая.

Основная задача этапа — выдвижение профконсультационной гипотезы. 
Третий этап. Конструктивное сотрудничество с подростком. На данном этапе важно

найти общий язык и прийти к совместному определению проблемы Татьяны Р., наметить
план дальнейшей работы.

Этот этап предполагает равную степень активности. Консультант помогает клиенту
взглянуть на себя глазами специалиста.

Четвертый  этап.  Консультант  и  консультируемый  совместно  стремятся  достичь
определенной  ими  на  предыдущем  этапе  цели  (информационной,  диагностической  или
формирующей). Проведение тестов. Ценность использования таких методик состоит в том,
что у оптанта повышается интерес к своим профессионально-важным качествам и она более
осознанно  может  строить  индивидуальную  программу  саморазвития  и  подготовки  к
конкретной профессии. 

Пятый  этап.  Совместное  подведение  итогов  консультации.  Консультируемую
спрашивают, что дала ей консультация, достигнуты ли ее цели, какие выводы он сделала.
Далее,  если  консультация  многоразовая,  определяются  пути  дальнейшей  работы,  а  если
одноразовая — составляется более совершенный вариант профессионального плана. 

Шестой этап. Этот этап выделяется формально и заключается в протоколировании.
Критерии и шкала оценки практического задания

Оценка Критерии 
Отлично Отлично ставиться,  если  содержание  работы  полностью  соответствует

заданию.  Магистрант,  демонстрирует  всестороннее,  систематическое  и
глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять творческое
задание.  Полно  освещает  заданную  тему,  её  актуальность  и  новизну.
Содержание работы полностью соответствует выбранной тематике. Материал
изложен  в  определенной  логической  последовательности,  литературным
языком,  с  использованием  современных  научных  терминов.  Магистрант
продемонстрировал в полном объеме: необходимые знания и умения; умение
пользоваться  нормативной,  справочной  и  специальной  литературой;
обоснованность  результатов  и  выводов,  оригинальность  идеи;  способность
представлять  результаты  исследования  в  творческой  форме;  обоснование
возможности  практического  использования  полученных  данных.
Продемонстрирован личный вклад магистра в работу. Оформление работы в
целом отвечают установленным требованиям.

Хорошо Хорошо ставиться,  если  содержание  работы  достаточно  полностью
соответствует  заданию.  Магистрант  демонстрирует  знание  учебного
материала,  умение  успешно  выполнить  творческое  задание,  усвоение
основной  литературы,  рекомендованной  в  программе.  Достаточно  полно
освещает  заданную  тему,  её  актуальность  и  новизну.  Материал  изложен  в
определенной  логической  последовательности,  при  этом допущены две-три
несущественные  ошибки  (или  оговорки),  исправленные  по  требованию
преподавателя.  Научная  терминология  используется  достаточно,  отражена
новизна  полученных  данных,  выводы  достаточно  обоснованы.  Оценка



«хорошо»  выставляется  магистрам,  показавшим  систематический  характер
знаний учебного материала и способным к их самостоятельному пополнению
и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  учебной  работы  и  профессиональной
деятельности.  Достаточное  обоснование  возможности  практического
использования полученных данных. Достаточно продемонстрирован личный
вклад  магистранта  в  работу.  Оформление  работы  отвечают  установленным
требованиям.

Удовлетвор
ительно

При удовлетворительном ответе содержание работы недостаточно полностью
соответствует заданию. Магистрант демонстрирует недостаточное освещение
заданной  темы,  допущены  погрешности  и  неточности,  допускает  одну
существенную  ошибку,  но  обладающим  необходимыми  знаниями  для  их
устранения  под  руководством  преподавателя.  Недостаточно  освещает
заданную  тему,  её  актуальность  и  новизну.  Научная  терминология
используется  недостаточно,  выводы  недостаточно  обоснованы.  Магистрант,
обнаруживший знания основного учебного материала в объеме, необходимом
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с
выполнением  заданий,  предусмотренных  программой.  Личный  вклад
магистранта  в  работу  недостаточен.  Оформление  работы  не  полностью
отвечают установленным требованиям.

Неудовлетв
орительно

При  неудовлетворительном ответе  содержание  работы  не  соответствует
заданию.  Выставляется  магистранту,  обнаружившему  пробелы  в  знаниях
основного  учебного  материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в
выполнении  задания.  В  работе  продемонстрирован  низкий уровень  знаний,
допущены  большие  неточности,  наблюдаются  значительные  неточности  в
использовании  научной  терминологии,  нет  выводов,  ограничен  объем
продукта. Оформление работы не отвечают установленным требованиям.

8.УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ
8.1.Основнаялитература

1. Зеер,  Э. Ф.  Психология  профессионального  развития :  учебное  пособие  для  вузов /
Э. Ф. Зеер,  Э. Э. Сыманюк. —  3-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2024. —
234 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-14387-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541417

2. Зобков,  В. А.  Методология  личностного  развития :  учебное  пособие  для  вузов /
В. А. Зобков. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2024. —  172 с. —  (Высшее  образование). —
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3. Митина,  Л. М.  Профессионально-личностное  развитие  педагога:  диагностика,
технологии,  программы :  учебное пособие для вузов /  Л. М. Митина. — 2-е изд.,  доп. — Москва :
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-Педагогикаипсихологияобразования.[Электронныйресурс]–М.,2015–

2017.Режимдоступаhttp://www.iprbookshop.ru/70186.html
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8.3. Программноеобеспечение
MicrosoftWindows
Microsoft Office Professional Plus 2019
Консультант-Плюс
Антивирус
Google Chrome
Яндекс.Браузер
PDF24 Creator

8.4. Профессиональныебазыданных
Directory of OpenAccess Journals (DOAJ) - https://doaj.org/
База  данных  психологических  методик  -  https://hr-portal.ru/psy_tools?
ysclid=l6yr3dpf27651016965

8.5. Информационные справочные системы
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/
Поисковые системы
Поисковая система Google - https://www.google.ru
Поисковая система Yandex - https://www.yandex.ru
Поисковая система Rambler - http  ://  www  .  rambler  .  ru  

8.6. Интернет-ресурсы
Официальный сайт Федерации Психологов Образования России - https://rospsy.ru/
Портал «Психологический навигатор» - https://psynavigator.ru/
Портал психологических знаний - http://psyjournals.ru
Портал сетевой психологии «Псипортал» - http://www.psy.piter.com/
Психологический проект «Психея» - http://www.psycheya.ru/
Научная электронная библиотека - https://rusneb.ru
Научная электронная библиотека «Киберленинка» - http://cyberleninka.ru/
Образовательная платформа ЮРАЙТ - https://urait.ru/
Цифровой образовательный ресурс IPRsmart - https://www.iprbookshop.ru
Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru - http://univertv.ru/
Электронная библиотека «Все учебники» - http://www.vse-ychebniki.ru/
Электронная библиотечная система «СКСИ» - https://www.sksi.ru/Environment/EbsSksi

8.7. Методические указания по освоению дисциплины
Методические указания при работе над конспектом во время проведения лекции

https://www.sksi.ru/Environment/EbsSksi
http://www.vse-ychebniki.ru/
http://univertv.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://rusneb.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://www.psy.piter.com/
http://psyjournals.ru/
https://psynavigator.ru/
https://rospsy.ru/
http://www.rambler.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.consultant.ru/
https://hr-portal.ru/psy_tools?ysclid=l6yr3dpf27651016965
https://hr-portal.ru/psy_tools?ysclid=l6yr3dpf27651016965
https://doaj.org/
http://www.iprbookshop.ru/70186.html
http://www.iprbookshop.ru/46376.html
http://www.iprbookshop.ru/46376.html
http://www.iprbookshop.ru/79138.html
http://www.iprbookshop.ru/83776.html
http://www.iprbookshop.ru/70186.html


В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 
Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций:
Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый

лист  которой  должен  иметь  поля,  на  которых  делаются  пометки  из  рекомендованной
литературы,  дополняющие  материал  прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие
особую важность тех или иных теоретических положений.

Необходимо  записывать  тему  и  план  лекций,  рекомендуемую  литературу  к  теме.
Записи  разделов  лекции  должны  иметь  заголовки,  подзаголовки,  красные  строки.  Для
выделения разделов,  выводов,  определений,  основных идей можно использовать цветные
карандаши и фломастеры.

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при
самостоятельной работе найти и вписать их.

В  конспекте  дословно  записываются  определения  понятий,  категорий  и  законов.
Остальное должно быть записано своими словами.

Каждому  обучающемуся  необходимо  выработать  и  использовать  допустимые
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.

В  конспект  следует  заносить  всё,  что  преподаватель  демонстрирует  на  экране  или
пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д.

Методические указания по подготовке к практическим занятиям
Целью  практических  занятий  является  углубление  и  закрепление  теоретических

знаний,  полученных обучающимися на  лекциях и  в  процессе  самостоятельного  изучения
учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции,
изучить  основную  литературу,  ознакомиться  с  дополнительной  литературой,  выполнить
выданные  преподавателем  практические  задания.  При  этом  учесть  рекомендации
преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем
соответствующие  записи  из  литературы.  Желательно  при  подготовке  к  практическим
занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих
заданные вопросы.

Владение  понятийным  аппаратом  –  необходимое  условие  усвоения  предмета.  В
усвоении их весьма эффективно проведение письменных и устных понятийных контрольных
работ,  терминологических  диктантов,  тестов.  Кроме  того,  используются  различные  виды
устного опроса: экспресс-опрос, опрос-инверсия.

Экспресс-опрос –  это  предложение  раскрыть  названные  понятия.  Опрос-инверсия,  в
отличие  от  задания  пояснить  значение  термина,  предложение  поставить  вопросы.  Такой
прием способствует не просто «узнаванию» термина, но и вводит его в активный словарь
студента.

Практические занятия по предложению преподавателя могут быть проведены в виде
свободной  дискуссии  по  существу  обсуждаемой  темы,  в  форме  выступлений  с  заранее
подготовленными  докладами  (эссе)  по  рекомендуемым  вопросам  и  их  последующего
обсуждения. В ходе занятий студенты могут выполнять письменные задания по вопросам
темы, отвечать на контрольные тесты. Также практикуется проведение практических занятий
в компьютерном классе в интерактивной форме (обучающие игры, тестирование).

Подготовка к практическим занятиям проходят в несколько этапов: 
-  необходимо  внимательно  изучить  вопросы  и  литературу,  рекомендованную  для

анализа; 
- следует произвести поиск дополнительной информации из известных источников (это

могут быть электронные ресурсы; домашние и вузовские библиотеки; кабинет кодификации
и т.д.). 

-  студент  может  готовиться  к  занятию  как  самостоятельно,  так  и  при  участии
преподавателя, у которого можно проконсультироваться по вопросам практического занятия.



-  подготовка  к  практическому  занятию  может  быть,  как  индивидуальной,  так  и
коллективной (совместное обсуждение вопросов, решение кейсов, задач). 

- подготовку к занятию можно проводить (желательно) в письменном виде, составляя
конспект литературы по теме или конспект ответа на вопросы практического занятия. 

- при подготовке к практическом у занятию необходимо проводить репетиции, если это
связано с деловыми играми, ролевыми играми. 

-  студент  должен  обратить  внимание  на  степень  научной  разработанности  темы  в
смежных дисциплинах.

Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои

твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной.
Самостоятельная  работа  приводит  обучающегося  к  получению  нового  знания,

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных
навыков и умений

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:
 развивающую;
 информационно-обучающую;
 ориентирующую и стимулирующую;
 воспитывающую;
 исследовательскую.

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках дисциплины:
 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;
 проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);
 выполнение разноуровневых задач и заданий;
 работа с тестами и вопросами для самопроверки.

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и
предлагаемыми заданиями в форме подготовки к  очередному аудиторному занятию. При
этом  актуализируются  имеющиеся  знания,  а  также  создается  база  для  усвоения  нового
материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории.

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по дисциплине
имеют  определенную  специфику.  При  освоении  дисциплины  обучающийся  может
пользоваться  библиотекой  вуза,  которая  в  полной  мере  обеспечена  соответствующей
литературой.  Значительную  помощь  в  подготовке  к  очередному  занятию  может  оказать
имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций.

Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала.

Методические указания по работе с литературой
Всю  литературу  можно  разделить  на  учебники  и  учебные  пособия,  оригинальные

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них
можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для
углубленного изучения дисциплины.

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с
целями и задачами обучения, установленными программой.

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала.

Предварительное чтение направлено на  выявление в  тексте незнакомых терминов и
поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы
необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.



Сквозное  чтение  предполагает  прочтение  материала  от  начала  до  конца.  Сквозное
чтение литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать
свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса
выборочное  чтение,  как  способ  освоения  содержания  курса,  должно  использоваться  при
подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам.

Аналитическое  чтение  –  это  критический  разбор  текста  с  последующим  его
конспектированием.  Освоение  указанных  понятий  будет  наиболее  эффективным  в  том
случае, если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть
из  этих  вопросов  сформулирована  в  приведенном  в  ФОС  перечне  вопросов  для
собеседования.  Перечень этих вопросов ограничен,  поэтому важно не только содержание
вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам.

Целью  изучающего  чтения  является  глубокое  и  всестороннее  понимание  учебной
информации.

Есть несколько приемов изучающего чтения:
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор;

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления
имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна.

2.  Прием  постановки  вопросов  к  тексту  имеет  следующий  алгоритм:  медленно
прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; выделить ключевые слова в тексте;
постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.

3.  Прием  тезирования  заключается  в  формулировании  тезисов  в  виде  положений,
утверждений, выводов.

К  этому  можно  добавить  и  иные  приемы:  прием  реферирования,  прием
комментирования.

Важной  составляющей  любого  солидного  научного  издания  является  список
литературы,  на  которую  ссылается  автор.  При  возникновении  интереса  к  какой-то
обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к
ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части,
каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида
общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не
увидеть главного.

Методические указания по подготовке к тестированию:
Как  и  любая  другая  форма  подготовки  к  контролю  знаний,  тестирование  имеет  ряд
особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. 

Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,
выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет
настроиться на работу.

Лучше  начинать  отвечать  на  те  вопросы,  в  правильности  решения  которых  нет
сомнений,  пока  не  останавливаясь  на  тех,  которые  могут  вызвать  долгие  раздумья.  Это
позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия
«по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая
спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить
его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

Лучше думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны
друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе
и  находить  решения,  подходящие  именно  к  нему.  Кроме  того,  выполнение  этой
рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе
на предыдущий вопрос, если таковая имела место.



Многие  задания  можно  быстрее  решить,  если  не  искать  сразу  правильный вариант
ответа,  а  последовательно  исключать  те,  которые  явно  не  подходят.  Метод  исключения
позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку
и  доработку  (примерно  1/3-1/4  запланированного  времени).  Тогда  вероятность  описок
сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и
сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это
чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в
учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу.  Если уверенности в правильности
ответа нет,  но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять
интуиции,  которая  считается  проявлением  глубинных  знаний  и  опыта,  находящихся  на
уровне подсознания.

При подготовке к  тесту или даже  итоговому экзамену не  следует  просто заучивать
раздел  учебника,  необходимо  понять  логику  изложенного  материала.  Этому  немало
способствует  составление  развернутого  плана,  таблиц,  схем,  внимательное  изучение
исторических карт. Большую помощь оказывают разнообразные опубликованные сборники
тестов,  Интернет-тренажеры,  позволяющие,  во-первых,  закрепить  знания,  во-вторых,
приобрести  соответствующие  психологические  навыки  саморегуляции  и  самоконтроля.
Именно  такие  навыки не  только повышают эффективность  подготовки,  позволяют более
успешно  вести  себя  во  время  экзамена,  но  и  вообще  способствуют  развитию  навыков
мыслительной работы

Методические указания по подготовке презентации
Презентация представляет собой последовательность слайдов. Отдельный слайд

может содержать текст, рисунки, фотографии, анимацию, видео и звук.
С  точки  зрения  организации  презентации  можно  разделить  на  три  класса:

интерактивные  презентации;  презентации  со  сценарием;  непрерывно  выполняющиеся
презентации.

Интерактивная презентация -  диалог между пользователем и компьютером. В этом
случае презентацией управляет пользователь, т. е. он сам осуществляет поиск информации,
определяет время ее восприятия, а также объем необходимого материала. В таком режиме
работает  ученик  с  обучающей  программой,  реализованной  в  форме  мультимедийной
презентации.  При  индивидуальной  работе  мультимедийный  проектор  не  требуется.  Все
интерактивные  презентации  имеют  общее  свойство:  они  управляются  событиями.  Это
означает,  что  когда  происходит  некоторое  событие  (нажатие  кнопки  мыши  или
позиционирование  указателя  мыши  на  экранном  объекте),  в  ответ  выполняется
соответствующее  действие.  Например,  после  щелчка  мышью  на  фотографии  картины
начинается  звуковой рассказ  об  истории ее  создания.  Презентация со  сценарием -  показ
слайдов  под  управлением  ведущего  (докладчика).  Такие  презентации  могут  содержать
«плывущие»  по  экрану  титры,  анимированный  текст,  диаграммы,  графики  и  другие
иллюстрации.  Порядок  смены  слайдов,  а  также  время  демонстрации  каждого  слайда
определяет докладчик. Он же произносит текст, комментирующий видеоряд презентации. В
непрерывновыполняющихся презентациях не предусмотрен диалог  с  пользователем и нет
ведущего.  Такие  самовыполняющиеся  презентации обычно  демонстрируют на  различных
выставках.

Создание  презентации  на  заданную  тему  проходит  через  следующие  этапы:  1)
создание сценария; 2) разработка презентации с использованием программных средств.

Затем нужно выбрать программу разработки презентации. Каждая из существующих
программ такого класса обладает своими собственными индивидуальными возможностями.
Тем не менее, между ними есть много общего. Каждая такая программа включает в себя
встроенные  средства  создания  анимации,  добавления  и  редактирования  звука,
импортирования изображений,  видео,  а  также создания рисунков.  Программа PowerPoint,



входящая в программный пакет MicrosoftOffice, предназначена для создания презентаций. С
ее помощью пользователь может быстро оформить доклад в едином стиле, таким образом,
значительно  повысив  степень  восприятия  предоставляемой  информации  аудиторией.
Презентация  или  «слайд-фильм»,  подготовленная  в  PowerPoint,  представляет  собой
последовательность  слайдов,  которые  могут  содержать  план  и  основные  положения
выступления,  все  необходимые  таблицы,  диаграммы,  схемы,  рисунки,  входящие  в
демонстрационный  материал.  При  необходимости  в  презентацию  можно  вставить
видеоэффекты и звук. 

Презентации предназначены для:
• отображения наглядности учебного/лекционного материала,
• управления учебно-познавательной деятельностью аудитории,
• контроля и проверки усвоения поданного материала,
• обобщения и систематизации знаний,
• рекламы товаров, услуг,
• создания фотоальбомов и т.д.
Презентации можно демонстрировать по-разному:
• на компьютере,
• на экране с помощью мультимедийного проектора,
• на телеэкране большого формата.
Созданные презентации могут содержать:
• текст,
• изображения,
• диаграммы,
• рисунки,
• компьютерную анимацию процессов и явлений,
• звуковое сопровождение,
• автофигуры,
• диаграммы
• гиперссылки;
• видеоролики.
Правила создания мультимедийных презентаций
Основное правило презентаций:
Простота,  лаконичность  (минимализм  в  подаче  визуальной  информации).  Краткое

изложение материала, максимальная информативность текста.
Следующие правила презентаций:
• Читабельность  (видимость  из  самых  дальних  уголков  помещения  и  с

различных устройств);
• Отсутствие накопления, четкий порядок во всем.
• Тщательно структурированная информация.
• Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных

списков.
• Важную информацию (например, выводы, определения, правила и т.д.) нужно

подавать большим и выделенным шрифтом и размещать в левом верхнем углу слайда.
• Второстепенную информацию желательно размещать внизу слайда.
• Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац.
• Главную идею надо выложить в первой строке абзаца.
• Использовать  табличные  формы  представления  информации  (диаграммы,

схемы)  для  иллюстрации  важнейших  фактов,  что  даст  возможность  подать  материал
компактно и наглядно.

• Графика должна органично дополнять текст.
• Объяснение надо размещать как можно ближе к иллюстраций, с которыми они

должны появляться на экране одновременно.



• Инструкции  к  выполнению  задач  необходимо  тщательно  продумать
относительно их четкости, лаконичности, однозначности.

• Использовать эмоциональный фон (художественная проза запоминается лучше,
чем специальные тексты, а стихи — лучше, чем проза).

• Всю  текстовую  информацию  нужно  тщательно  проверить  на  отсутствие
орфографических, грамматических и стилистических ошибок.

• Производительность  подаваемого  материала  увеличивается,  если
одновременно  задействованы  зрительный  и  слуховой  каналы  восприятия  информации
(зарубежные  источники  это  называют  принципом  модальности).  Поэтому  рекомендуется
там,  где  это  возможно,  использовать  для  текста  и  графических  изображений  звуковое
сопровождение.

Физиологические особенности восприятия цветов и форм
• Стимулирующие (теплые) цвета способствуют возбуждению и действуют как

раздражители  (в  порядке  убывания  интенсивности  воздействия:  красный,  оранжевый,
желтый).

• Дезинтегрирующие  (холодные)  цвета  успокаивают,  вызывают  сонливое
состояние (в том же порядке: фиолетовый, синий, голубой, сине-зеленый, зеленый).

• Нейтральные цвета: светло-розовый, желто-зеленый, коричневый.
• Сочетание двух цветов — цвета знака и цвета фона — существенно влияет на

зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут
вызвать стресс (например: зеленые символы на красном фоне).

• Лучшее сочетание цветов шрифта и фона: белый на темно-синем, черный на
белом, желтый на синем, оранжевый на черном.

• Цветовая схема должна быть одинаковой для всех слайдов.
• Любой рисунок фона повышает утомляемость глаз и снижает эффективность

восприятия информации.
• Четкие, яркие рисунки, которые меняются, легко «охватывают» подсознание, и

они лучше запоминаются.
• Любой  второстепенный  объект,  что  движется  (анимированный),  снижает

качество восприятия материала, отвлекает внимание, нарушает ее динамику.
• Показ  слайдов  с  фоновым  сопровождением  нежелательных  звуков  (песен,

мелодий) вызывает быструю утомляемость, способствует рассеиванию внимания и снижает
производительность обучения.

• Помните!  Человек  может  одновременно  запоминать  не  более  трех  фактов,
выводов, определений.

• Каждый слайд должен отражать одну мысль.
• Текст должен состоять из коротких слов и простых предложений.
• Строка должна содержать 6-8 слов.
• Всего на слайде должно быть 6-8 строк.
• Общее количество слов не должно превышать 50.
• Глаголы должны быть в одной временной форме.
• Заголовки  должны  привлекать  внимание  аудитории  и  обобщать  основные

положения слайда.
• В заголовках должны быть и большие, и малые буквы.
• Слайды должны быть не слишком яркими — лишние украшения лишь создают

барьер на пути эффективной передачи информации.
• Количество блоков информации во время отображения статистических данных

на одном слайде должно быть не более четырех.
• Подписи к иллюстрации размещаются под ней, а не над ней.
• Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Общие правила использования шрифтов
1.Каждый шрифт (гарнитура[1] + написание) имеет одну смысловую нагрузку.



Для устойчивой гарнитуры традиционными являются такие:
• полужирный шрифт названия структур документа,
• курсив — логическое  ударение,  в  частности,  на  формулировании основных

положений, определений и т.д.,
• «прямой» обычный - основной массив информации.
2.  Тексты  презентаций,  которые  используют  в  психологически  напряженной

нестандартной ситуации, надо подать гарнитурой с упрощенным алгоритмом распознавания,
например, шрифтом Arial. 

3. Избегайте использования более трех различных шрифтов на одном слайде. Иначе
читатель  преждевременно  устанет,  постоянно  пытаясь  выбрать  алгоритм  распознавания
шрифта. Исключение составляет инструкция по использованию шрифтов.

При подготовке компьютерной презентации студент должен:
 изучить  материалы  темы  (вопроса),  которой  (которому)  посвящена

компьютерная презентация, выделяя главное и второстепенное;
 установить логическую связь между элементами темы (вопроса);
 представить характеристику элементов в краткой форме;
 выбрать  опорные  сигналы  для  акцентирования  главной  информации  и

отобразить в структуре презентации;
 оформить презентацию и предоставить к установленному сроку. 

Методические указания по подготовке к устному опросу
Самостоятельная  работа  студентов  включает  подготовку  к  устному  опросу  на

практических  занятиях.  Для  этого  студент  изучает  лекции,  основную  и  дополнительную
литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема  и  вопросы к  семинарским занятиям,  вопросы для  самоконтроля  содержатся  в
рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки
студентов  к  устному  опросу  зависит  от  качества  ознакомления  с  рекомендованной
литературой.  Для  подготовки  к  устному  опросу,  блиц-опросу  студенту  необходимо
ознакомиться  с  материалом,  посвященным  теме  занятия,  в  учебнике  или  другой
рекомендованной  литературе,  записях  с  лекционного  занятия,  обратить  внимание  на
усвоение  основных  понятий  дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать
дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным
проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному практическому
занятию  занимает  от  2  до  4  часов  в  зависимости  от  сложности  темы  и  особенностей
организации студентом своей самостоятельной работы.

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ
Требованиякматериально-техническомуобеспечениюдисциплины

Дляпроведениязанятийлекционногоисеминарскоготипаиспользуютсяаудитории,обору
дованныемультимедийнымисредствамиобучения:экраном,проектором,ноутбуком(приотсутст
вииэкрана,ноутбукаипроектора–учебнаядоска).

Дляпроведенияпромежуточнойаттестацииподисциплинеиспользуютсяаудитория,осна
щеннаяучебноймебелью,экраном,ноутбукомипроектор(приотсутствииэкрана,ноутбукаипроек
тора–учебнаядоска).

Длясамостоятельнойработыобучающихсяиспользуетсяаудитория,оснащеннаякомпьют
ернойтехникойсвозможностьюподключенияксетиИнтернетиобеспечениемдоступавэлектронн
уюинформационно-образовательнуюсредуорганизации.

Дляпрактическойподготовкиобучающихсяиспользуютсяаудитория,оснащеннаяучебно
ймебелью,экраном,ноутбукомипроектор(приотсутствииэкрана,ноутбукаипроектора–
учебнаядоска).

Использованиеинтернет-
ресурсовпредполагаетпроведениезанятийвкомпьютерныхклассахсвыходомвИнтернет.Вкомп



ьютерныхклассахобучающиесяимеютдоступкинформационнымресурсам,кбазеданныхбиблио
теки(электронно-библиотечнаясистема ̶http://www.iprbookshop.ru/https://www.urait.ru).

10
.ОСОБЕННОСТИОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫЛИЦАМИСОГРАНИЧЕННЫМИВОЗ
МОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ

Обучающимсясограниченнымивозможностямиздоровьяпредоставляютсяспециальные
учебники,учебныепособияидидактическиематериалы,специальныетехническиесредстваобуче
нияколлективногоииндивидуальногопользования,услугиассистента(тьютора),оказывающегоо
бучающимсянеобходимуютехническуюпомощь,атакжеуслугисурдопереводчиковитифлосурд
опереводчиков.

Освоениедисциплиныобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровьяможетб
ытьорганизованосовместносдругимиобучающимися,атакжевотдельныхгруппах.

Освоениедисциплиныобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровьяосущес
твляетсясучетомособенностейпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейисос
тоянияздоровья.

Вцеляхдоступностиполучениявысшегообразованияпообразовательнойпрограммелица
мисограниченнымивозможностямиздоровьяприосвоениидисциплиныобеспечивается:

1)длялицсограниченнымивозможностямиздоровьяпозрению:
–

присутствиетьютора,оказывающийстудентунеобходимуютехническуюпомощьсучетоминдив
идуальныхособенностей(помогаетзанятьрабочееместо,передвигаться,прочитатьиоформитьза
дание,втомчисле,записываяподдиктовку),

–
письменныезадания,атакжеинструкцииопорядкеихвыполненияоформляютсяувеличеннымшр
ифтом,

–
специальныеучебники,учебныепособияидидактическиематериалы(имеющиекрупныйшрифти
лиаудиофайлы),

–индивидуальноеравномерноеосвещениенеменее300люкс,
–

принеобходимостистудентудлявыполнениязаданияпредоставляетсяувеличивающееустройств
о;

2)длялицсограниченнымивозможностямиздоровьяпослуху:
–

присутствиеассистента,оказывающийстудентунеобходимуютехническуюпомощьсучетоминд
ивидуальныхособенностей(помогаетзанятьрабочееместо,передвигаться,прочитатьиоформить
задание,втомчисле,записываяподдиктовку),

–
обеспечиваетсяналичиезвукоусиливающейаппаратурыколлективногопользования,принеобхо
димостиобучающемусяпредоставляетсязвукоусиливающаяаппаратураиндивидуальногопольз
ования;

–обеспечиваетсянадлежащимизвуковымисредствамивоспроизведенияинформации;
3)длялицсограниченнымивозможностямиздоровья,имеющихнарушенияопорно-

двигательногоаппарата:
–

письменныезаданиявыполняютсянакомпьютересоспециализированнымпрограммнымобеспеч
ениемилинадиктовываютсятьютору;

–пожеланиюстудентазаданиямогутвыполнятьсявустнойформе.

http://www.iprbookshop.ru/
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