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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Педагогическая конфликтология» являются формирование 

конфликтологической компетентности студентов посредством знакомства с проблемами 
педагогической конфликтологии в контексте философско-антропологических, психолого-
педагогических и конфликтологических исследований; формирование способности анализа 
закономерностей, классификации конфликтов и причин их возникновения в образовательной 
среде; развитие способности применения диагностических методик профилактики конфликтов 
среди участников образовательного процесса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Педагогическая конфликтология» относится к дисциплинам, формируемым 

участниками образовательных отношений, обязательные дисциплины части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» (Б.1.В.2) ОПОП и находится в логической и содержательно-методической связи с другими 
дисциплинами. 

 
Предшествующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 
Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 
Психологическое сопровождение и развитие 
личности в образовательном процессе 

Теория и практика психологии управления в 
образовательной организации 

Практикум по методам психологии Теория и методика преподавания психологических 
дисциплин 

 Основы психотерапии в образовательной среде 
 Педагогическая практика 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Код и наименование 
компетенции 

Код и индикатор (индикаторы) 
достижения компетенции 

Результаты обучения 
 

ПК-1 Способен 
организовывать и 
осуществлять 
коррекционно-
развивающую работу с 
детьми и 
обучающимися 

ПК-1.1. Разрабатывает и реализует 
планы проведения коррекционно-
развивающей работы с детьми и 
обучающимися  

Знает основы технологии сотрудничества 
Умеет разрабатывать и реализовывать планы 
профилактики и коррекции конфликтного 
поведения 
Владеет  коррекционно-развивающей работы 
с детьми и обучающимися по  профилактике 
и коррекции конфликтного поведения 

 ПК-1.2. Организует и совместно 
осуществляет с педагогами и 
другими специалистами, 
работающими с детьми и 
обучающимися, психолого-
педагогическую коррекцию 
выявленных у них недостатков, 
нарушений социализации и 
адаптации 

Знает методы коррекционно-развивающей 
работы и психологической помощи детям и 
обучающимся в ситуациях конфликта 
Умеет подбирать комплекс форм и методов 
коррекционно-развивающей работы с детьми 
и обучающимися  
Владеет навыками разработки программы 
профилактики и коррекции конфликтного 
поведения 

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

ПК-2.2.  Консультирует 
администрацию образовательной 
организации, педагогов, 
преподавателей, родителей 
(законных представителей) по 
психологическим проблемам 
обучения, воспитания и развития 
обучающихся и детей 
 

Знает   особенности педагогических 
конфликтов 
Умеет проводить индивидуальные и 
групповые консультации родителей 
(законных представителей) по 
психологическим проблемам обучения, 
воспитания и развития обучающихся и детей 
в области оказания психологической помощи 
семье ребенка 
Владеет навыками работы с педагогами, 
преподавателями с целью организации 
эффективных взаимодействий в области  
оказания психологической помощи семье 
ребенка 
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Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов Триместры 

3 
Контактная работа (всего) 56,5 56,5 
в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 22 22 
из них    
– лекции 22 22 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 32 32 
из них   
– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 32 32 

– лабораторные работы (ЛР) - - 

3) групповые консультации 2 2 
4) индивидуальная работа - - 
5) промежуточная аттестация  0,5 0,5 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 51,5 51,5 
в том числе:   
Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 
Контрольная работа - - 
Реферат - - 

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.) 

25 25 

Подготовка к аттестации 26,5 26,5 
Общий объем, час 108 108 
Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
 
Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 
4 

Контактная работа (всего) 34,5 34,5 
в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 12 12 
из них    
– лекции 12 12 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 20 20 
из них   
– семинары (С) 10 10 

– практические занятия (ПР) 10 10 

– лабораторные работы (ЛР) - - 
3) групповые консультации 2 2 

4) индивидуальная работа - - 
5) промежуточная аттестация  0,5 0,5 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 73,5 73,5 
в том числе:   
Курсовой проект (работа) - - 
Расчетно-графические работы - - 
Контрольная работа - - 
Реферат - - 
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.) 

47 47 
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Подготовка к аттестации 26,5 26,5 
Общий объем, час 108 108 
Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание дисциплины 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела 
(темы) 

Содержание раздела (темы) 

1. Педагогическая 
конфликтология как 
научно-педагогическая 
дисциплина. Особенности 
протекания конфликтов в 
образовательной среде 

Развитие педагогической конфликтологии. Место конфликтов в 
образовательной среде. Основные уровни конфликтов. Состояние 
системы подготовки педагога к взаимодействию в конфликтной 
образовательной среде. Причины педагогических конфликтов. 
Структура педагогических конфликтов. Типология педагогических 
конфликтов. Функции педагогических конфликтов. Динамика 
педагогических конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. 

2. Педагогические конфликты 
между педагогами и 
учащимися 

Особенности педагогических конфликтов в диаде «педагог – 
учащийся». Стили педагогического общения. Профессионально 
важные качества педагогического общения. Профессиональные 
деструкции личности педагога. Специфика протекания и 
особенности урегулирования конфликтов между педагогами и 
учащимися. Психологический анализ конфликтных ситуаций. 
Способы разрешения конфликтов в системе «педагог - учащийся» 

3. Педагогические конфликты 
между учащимися 

Специфические причины конфликтов «учащийся – учащийся». 
Характерологические особенности личности и их значение в 
развитии конфликта. Специфика протекания педагогического 
конфликта между учащимися. Профилактика конфликтов между 
обучающимися в школе, колледже, вузе. Способы разрешения 
конфликтов в системе «ученик-ученик». Школьная медиация. 

4. Педагогические конфликты 
в диаде «педагог- 
родитель» 

Причины возникновения педагогических конфликтов между 
родителями и педагогом. Способы предупреждения, 
урегулирования конфликтов между родителями и педагогом. 
Принципы бесконфликтного взаимодействия с родителями. 

5. Педагогические конфликты 
в диадах «педагог – 
педагог», «педагог-
администрация» 

Причины возникновения конфликтов в педагогическом коллективе 
Специфика конфликтов в диаде «педагог – педагог», «педагог-
администрация». Течение конфликта в педагогической среде. 
Профессиональные деструкции личности педагога, 
способствующие возникновению конфликтов. Профилактика 
конфликтов в педагогическом коллективе.  

6. Конструктивное 
педагогическое общение 
как модель 
бесконфликтного 
поведения 

Стили педагогического общения.  
Профессионально важные качества конструктивного 
педагогического общения. Конфликтоустойчивость как важный 
компонент личности педагога.  
Методы саморегуляции, как средство формирования 
конфликтоустойчивости. Влияние толерантности на уровень 
конфликтности личности.  

 
5.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 
№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 
Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1.  Педагогическая конфликтология как научно-
педагогическая дисциплина. Особенности 
протекания конфликтов в образовательной 
среде. 

10 4  2 - 4 

2.  Педагогические конфликты между педагогами 
и учащимися 

14 4  6 - 4 

3.  Педагогические конфликты между учащимися 14 4  6 - 4 
4.  Педагогические конфликты в диаде «педагог- 

родитель» 
14 4  6 - 4 
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5.  Педагогические конфликты в диадах «педагог 
– педагог», «педагог-администрация» 

14 4  6 - 4 

6.  Конструктивное педагогическое общение как 
модель бесконфликтного поведения 

14 2  6 - 6 

7.  Промежуточная аттестация  27      
8.  Групповые консультации 2      
 Общий объем  108 22  32 - 26 

 
Очно-заочная форма обучения 
№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 
Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1.  Педагогическая конфликтология как научно-
педагогическая дисциплина. Особенности 
протекания конфликтов в образовательной 
среде. 

9 2 - - - 7 

2.  Педагогические конфликты между педагогами 
и учащимися 

14 2  4 - 8 

3.  Педагогические конфликты между учащимися 14 2  4 - 8 
4.  Педагогические конфликты в диаде «педагог- 

родитель» 
14 2  4 - 8 

5.  Педагогические конфликты в диадах «педагог 
– педагог», «педагог-администрация» 

14 2  4 - 8 

6.  Конструктивное педагогическое общение как 
модель бесконфликтного поведения 

14 2  4 - 8 

7.  Промежуточная аттестация  27      
8.  Групповые консультации 2      
 Общий объем  108 12  20 - 47 

 

5.3. Занятия семинарского типа 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 

Наименование Количество 
часов 

1. 1. ПР Понятие педагогического конфликта. Особенности 
протекания конфликтов в образовательной среде 

2 

2. 2. ПР Педагогические конфликты между педагогами и 
учащимися 

6 

3. 3. ПР Педагогические конфликты между учащимися 6 
4. 4. ПР Педагогические конфликты в диаде  «педагог- 

родитель» 
6 

5. 5. ПР Педагогические конфликты в диаде «педагог – 
педагог», между педагогами и администрацией 

6 

6. 6. ПР Стратегии разрешения педагогического конфликта 6 
7.   Общий объем 32 

Очно-заочная форма обучения 
№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 

Наименование Количество 
часов 

1. 1. ПР Понятие педагогического конфликта. Особенности 
протекания конфликтов в образовательной среде 

- 

2. 2. ПР Педагогические конфликты между педагогами и 
учащимися 

4 

3. 3. ПР Педагогические конфликты между учащимися 4 
4. 4. ПР Педагогические конфликты в диаде  «педагог- 

родитель» 
4 

5. 5. ПР Педагогические конфликты в диаде «педагог – 
педагог», между педагогами и администрацией 

4 

6. 6. ПР Стратегии разрешения педагогического конфликта 4 
   Общий объем 20 

 
5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная 

работа)  Не предусмотрен 
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5.5. Самостоятельная работа  

Очная форма обучения 
№ раздела 
(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 
часов  

1.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных 
источников 
Подготовка конспектов по теме 

4 

2.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных 
источников 
Подготовка конспектов по теме 

4 

3.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных 
источников 
Подготовка конспектов по теме 

4 

4.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных 
источников 
Подготовка конспектов по теме 

4 

5.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных 
источников 
Подготовка конспектов по теме 

4 

6.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных 
источников 
Подготовка конспектов по теме 

6 

 
Очно-заочная форма обучения 
№ раздела 
(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 
часов  

1.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных 
источников 
Подготовка конспектов по теме 

7 

2.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных 
источников 
Подготовка конспектов по теме 

8 

3.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных 
источников 
Подготовка конспектов по теме 

8 

4.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных 
источников 
Подготовка конспектов по теме 

8 

5.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных 
источников 
Подготовка конспектов по теме 

8 

6.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных 
источников 
Подготовка конспектов по теме 

8 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
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- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных проблем. 
При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации 

слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На практических занятиях студенты 
представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 
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. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
Очная форма обучения 

№ раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(ЛК, ПР, С, 

ЛР) 

Используемые интерактивные и активные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

3. ПР Решение ситуационных задач (кейс) 2 
4. ПР Решение ситуационных задач (кейс) 2 

 
Очно-заочная форма обучения 

№ раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(ЛК, ПР, С, 

ЛР) 

Используемые интерактивные и активные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

3. ПР Решение ситуационных задач (кейс) 2 
4. ПР Решение ситуационных задач (кейс) 2 

 
Практическая подготовка обучающихся 

№ раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(ЛК, ПР, ЛР) 

Виды работ Количество 
часов 

6 ПР Разработать программу по профилактике конфликтов в 
образовательной организации (в диаде «педагог-
ученик, ученик-ученик и др. по выбору студента) 

2 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по дисциплине приводятся в приложении. 
Типовые контрольные задания 

 
1. Участники проекта – это … 
1. физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект 
2. чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта 
3. конечные потребители результатов проекта 
4. команда, управляющая проектом 
5. заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта 
 
2. Особенность психо-социальных проектов 
1. Количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена 
2. Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы 
3. Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации 
 
3. Организационная структура – это … 
1. совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений и связей между ними 
2. команда проекта под руководством менеджера проекта 
3. организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект 
4. документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации 
 
4. Основоположником метода проектов в обучении был: 
1. К.Д. Ушинский; 
2. Дж. Дьюи; 
3. Дж. Джонсон; 
4. Коллингс. 
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5. Установите, к какому этапу работы над творческим проектом относятся перечисленные виды 
деятельности. 
Этап Деятельность 
А. Мотивационный 1.Сбор и уточнение информации, обсуждение 

альтернатив 
Б. Планирование 2. Постановка проблемы, определение темы и целей 

проекта 
В. Информационно-аналитический 3. Обработка полученной информации, отбор. 

Решение промежуточных задач. Формулировка 
выводов. 

Г. Выполнение проекта 4.Обсуждение плана действий. Обмен мнениями и 
согласование интересов. Выдвижение первичных 
идей и разрешение спорных вопросов; 
распределение ролей. 

Д. Заключительный (защита проекта) 5.Анализ выполнения проекта. 
Е. Рефлексивный 6.Представление полученных результатов, 

демонстрация приобретенных знаний и умений 
6. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации включает: 
1. прикладной проект 
2. информационный проект 
3. творческий проект 
 
7. Соотнесите определения и типы проектов: 
Определения Типы проектов 
а. совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-
партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, 
значимой для участников проекта;  

1. социальный проект; 
 

б. это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность учащихся-
партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-коммуникационных 
технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, согласованные методы и 
способы деятельности, и направленная на достижение общего результата по решению 
какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.  

2. учебный проект; 

в. самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое решение 
общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию школьного 
сообщества с властными структурами и общественностью;  

3. 
телекоммуникационный 
проект. 

 
8. Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: 
1. монопредметный, 
2. деятельностный, 
3. индивидуальный, 
4. метапредметный. 

 
Критерии и шкала оценки 

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

Типовые практические задания 
Задание №1 
Учитель обратился к педагогу-психологу со следующей проблемой: 
«В 3-й класс пришел мальчик Сергей (9 лет), чья семья недавно переехала из другого города. Сергей имеет на 

лице рубцы после сильного ожога и очень стесняется этого. Дети в классе не принимают его в свои игры, 
перешептываются за спиной. Учительница пыталась поговорить с детьми и даже с их родителями, но результатов нет. А 
Сергей, который изначально очень хорошо учился, в последнее время получает тройки и не проявляет интереса к 
учебе». 

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

работы)? 
Ответы на вопросы. 
1. Мальчик – новичок в классе, да еще имеет проблемы в семье, – конечно, он будет непопулярен среди детей 

(то есть является аутсайдером, «отщепенцем» группы). И этот мальчик это чувствует, стесняется, теряет веру в свои 
силы. 
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2. Необходимо провести беседу с учителем, чтобы он особенно вежливо и гуманно относился к этому 
мальчику-новичку, отмечал бы его достоинства, положительные стороны при ответе на уроках, чтобы и сам мальчик не 
смущался нового класса, и смог бы поверить в свои силы, стал бы добросовестно учить уроки и получать хорошие 
отметки. Так же надо провести беседу с лидерами (лидером) группы, направить их, чтобы они общались с новым 
мальчиком, поддерживали бы его. Конечно, необходимо провести беседу с этим мальчиком и сказать ему, что всем 
понятно, как сложно в новых условиях, но все верят в него. 

Задание №2 
Директор обратился с запросом к педагогу-психологу со следующей ситуацией: 

«Это был обычный вторник. Утро было солнечное, за окном падал снег, Иван как всегда собирался в школы. Да, сегодня 
вторник, мысленно прокрутив расписание занятий в голове Ивана охватила дрожь. Литература — предвестник бед. В 
последние время — литература — звучала как приговор для всего класса. Литература, еще раз проговорил он и 
отправился в школу... Зайдя в класс он поздоровался с учителем. В ответ, молчание. Прозвенел звонок и все замерло. 
Тишина, от которой звенело в ушах. Наверное, это ощущение я запомню на всю жизнь, подумал Иван. 

- Здравствуйте. Открываем тетради и пиши «Мой Гоголь». Жду от Вас сегодня красноречивых повествований о 
Гоголе. Что нравится в его творчестве? В ее голосе прозвучало безапелляционность и жесткость, впрочем как всегда. 

Меня это возмутило до глубины души. 
- А, если ничего не нравится в Гоголе? Проговорил Иван. 
Глаза Марины Эдуардовны округлились, казалось, что она может убить только одним взглядом. Ее 

раздражение нарастало с каждой секундой. Вдруг, на ее тонких губах появилась улыбка. Как приятно было смотреть на 
новую, радостную, счастливую Марину Эдуардовну. Как вдруг дикий крик. 

- Как это не нравится?! 
- Ну, как то так, ответит Иван. 
- Значит, два.» 
1. Сформулируйте проблему и ее причины. 
2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов психолого-педагогической 

работы)? 
Ответы на вопросы. 
1. Видимо, учитель по литературе очень требовательный и часто придерживается авторитарного (приказного) 

стиля обучения. Ученики при этом пытаются «вырваться на свободу» своими действиями, словами. 
2. Нужно поговорить с учителем, чтобы не сильно давил на учеников, особенно на Ивана, поскольку он очень 

чувствительный. Так же при беседе с Иваном сказать, что учительница его уважает и не желает ему зла, но нужно 
выполнять требования учителя (и желательно молча, не высказывая свое нежелание учиться). 

 
Критерии и шкала оценки выполнения практического задания  

 
Оценка Критерии оценки 

отлично 

Практическое задание выполнено правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 
сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, 
свободно владеет научной терминологией. При выполнении задания проявляет творческие 
способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие аналитические 
способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить аналогии между 
темами курса. 

хорошо 

Практическое задание выполнено правильно, дано пояснение и обоснование сделанного 
заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно 
владеет научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако 
допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией. 

удовлетворитель
но 

Практическое задание выполнено правильно, пояснение и обоснование сделанного заключения 
было дано при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, 
допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает 
ошибки при использовании научной терминологии. 

неудовлетворите
льно 

Практическое задание выполнено неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не 
привели к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению 
самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует научную 
терминологию. 

 
3.3. Перечень типовых вопросов к экзамену 

1. История педагогической конфликтологии  
2. Современное состояние педагогической конфликтологии  
3. Понятие и особенности педагогического конфликта  
4. Структура педагогического конфликта  
5. Противоречия в системе образования как источник педагогического конфликта  
6. Внутренние противоречия личности как источник педагогического конфликта  
7. Межличностные противоречия как источник педагогического конфликта  
8. Предмет и объект педагогического конфликта  
9. Конфликтность и конфликтоустойчивость как характеристики субъектов педагогического конфликта.  
10. Современные теории и методы консультирования субъектов конфликта (индивидуальные групповые), технологии 

консультирования учащихся, педагогов, родителей для решения данного конфликта. 
11. Основные конфликтогены педагогического процесса  
12. Деструктивные и конструктивные функции педагогического конфликта  
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13. Восприятие детства как социокультурный и философский контекст педагогических конфликтов  
14. Педагогика сотрудничества как профилактика конфликтного поведения учащихся. Взаимодействие с членами 

коллектива, управление работой команды с учетом интересов и мнений ее членов. 
15. Конфликтологическая компетентность педагога. Мониторинг и коррекция деятельности участников образовательного 

процесса в целях предотвращения конфликта. 
16. Причины возникновения конфликтов в педагогическом коллективе. 
17. Взаимодействие с членами коллектива, управление работой команды с учетом интересов и мнений ее членов как 

профилактика конфликтов. 
18. Современные теории и методы консультирования субъектов конфликта (индивидуальные групповые), технологии 

консультирования учащихся, педагогов, родителей для решения данного конфликта. 
19. Этические нормы организации и проведения консультативной работы по профилактике и урегулированию конфликтов. 
20. Ненасилие как принцип педагогической деятельности  
21. Эмпатия как принцип педагогической деятельности. Этические нормы организации и проведения консультативной 

работы по профилактике и урегулированию конфликтов.  
22. Фасилитация как принцип педагогической деятельности  
23. Рефлексивность как принцип педагогической деятельности 
24. Организация, планирование и управление совместной проектной деятельностью обучающихся на основе 

бесконфликтного поведения. 
25. Основы совместной деятельности учащихся, работа в команде (организация, распределение поручений, управление, 

контроль деятельности участников). 
26. Особенности протекания конфликтов в образовательной среде. 
27. Причины педагогических конфликтов. 
28. Классификация педагогических конфликтов. 
29. Функции педагогических конфликтов. 
30. Динамика педагогических конфликтов. 
31. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися 
32. Особенности педагогических конфликтов в диаде "педагог - учащийся". 
33. Особенности педагогических конфликтов между учащимися.  
34. Специфика протекания педагогического конфликта между учащимися. Что такое буллинг? 
35. Особенности педагогических конфликтов между детьми (учащимися) и родителями. 
36. Особенности педагогических конфликтов в диаде "педагог - педагог" и "педагог -родитель". 
37. Причины конфликтов в диаде "педагог - педагог". 
38. Причины возникновения педагогических конфликтов между родителями и педагогом. 
39. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и администрацией. 
40. Стили педагогического общения.  
41. Профессионально важные качества конструктивного педагогического общения.  
42. Конфликтоустойчивость как важный компонент личности педагога.  
43. Методы саморегуляции, как средство формирования конфликтоустойчивости.  
44. Влияние толерантности на уровень конфликтности личности. 

 
 

3.4 Перечень типовых ситуационных задач (кейсов) к экзамену 
Ситуационная задача 1. 

Учительница М.И. в деталях рассказывала, как ученик грубо разговаривал, держа руки в карманах, ехидно улыбался. 
Учительница заметила малейшие нюансы поведения ученика. А на вопрос: «А как вели себя вы?» возмущенно отвечает: 
«А при чем здесь я, ведь мы разбираем поведение ученика!» 
 
Что не учитывается в данной ситуации при разборе конфликта? 

 
Ситуационная задача 2. 
 

Молодая учительница пришла на замену урока английского языка в 7 класс. При опросе учительница опиралась на 
четырех сильных учащихся, которые ей были рекомендованы коллегой. Среди четырех был один ученик, страдающий 
заиканием, но об этом учительница не знала. При ответе заикание у подростка усилилось. Учительница расценила это 
как слабую подготовленность. Была выставлена отметка «3». Подводя итоги, учительница сказала, что Игорь (заика) 
подвел свою учительницу: слабо и невнятно отвечал. Подросток покраснел и выбежал из класса. 
 
Дайте психологический анализ данной ситуации. 

 
Критерии и шкала оценки ответа на экзамене 

Оценка Критерии 
Отлично Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дается полный 

исчерпывающий ответ на вопросы билета и практическое задание выполнено 
полностью и правильно; обучающийся свободно владеет научной терминологией; 
ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, 
направлений и их авторов по вопросу билета; логично и доказательно раскрывает 
проблему, предложенную в билете; ответ характеризуется глубиной, полнотой и не 
содержит фактических ошибок; ответ иллюстрируется примерами, в том числе из 
собственной практики; обучающийся демонстрирует умение аргументировано вести 
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диалог и научную дискуссию. Материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком, с использование современных научных 
терминов; ответ самостоятельный. 
Ситуационная задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 
сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические 
знания, свободно владеет научной терминологией. При разборе предложенной 
ситуации проявляет творческие способности, знание дополнительной литературы. 
Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при обосновании 
своего мнения свободно проводить аналогии между темами курса. 

Хорошо Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы билета 
имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 
структурированностью; практическое задание выполнено, но на вопросы к заданию 
даны не полные ответы; содержание билета раскрывается, но имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы; имеющиеся в ответе несущественные 
фактические ошибки, обучающийся способен исправить самостоятельно, благодаря 
наводящему вопросу; недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов 
билета; недостаточно логично изложен вопрос; обучающийся не может назвать 
авторов той или иной теории по вопросу билета; ответ прозвучал недостаточно 
уверенно; обучающийся не смог продемонстрировать способность к интеграции 
теоретических знаний и практики. 
Ситуационная задача решена решен правильно, дано пояснение и обоснование 
сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические 
знания, свободно владеет научной терминологией. Демонстрирует хорошие 
аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при 
оперировании научной терминологией. 

Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы 
билета раскрыты слабо, практическое задание выполнено не полностью; знания 
имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 
содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 
программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
обучающийся не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
обучающийся не может привести пример для иллюстрации теоретического 
положения; отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; у обучающегося отсутствуют представления о межпредметных 
связях. 
Ситуационная задача решена правильно, пояснение и обоснование сделанного 
заключения было дано при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные 
теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении 
логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной 
терминологии. 

Неудовлетворительн
о 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при ответе на 
вопросы билета обнаружено незнание или непонимание предмета изучения 
дисциплины; практическое задание не выполнено или выполнено с грубыми 
ошибками; содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые обучающийся не может исправить самостоятельно; на 
большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена обучающийся 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
Ситуационная задача решена неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не 
привели к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению 
самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует 
научную терминологию. 
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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. 



15 

 

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. 



16 

 

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 решению ситуационных задач (кейс). 

Под ситуационной задачей понимается описание конкретной ситуации, отражающей какую-либо 
практическую проблему, анализ и поиск решения которой позволяет развивать у студентов 
самостоятельность мышления, способность выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, а 
также аргументировано отстаивать собственную позицию.  

В процессе анализа ситуационной задачи и решения поставленных в них задач проверяется качество 
полученных студентами теоретических знаний и умение проводить ими исследовательскую работу, 
предлагать научно-обоснованное решение проблем, учитывающее интересы различных сторон. Данная 
форма обучения требует проявления студентами инициативы не только в процессе самостоятельного 
изучения практической проблемы и поиска информации, необходимой для ее анализа, но также и при работе 
в команде в ходе обсуждения возможных вариантов ее решения.  

Знания и умения, полученные студентами в процессе решения ситуационной задачи, могут быть 
использованы на последующих этапах изучения иных дисциплин, при прохождении учебной, 
производственной, преддипломной практик и выполнении выпускной квалификационной работы. 

Процесс решения ситуационной задачи можно разделить на ряд этапов. На начальном этапе, за 
несколько дней до обсуждения кейса на занятии, следует провести его анализ. Для этого рекомендуется 
придерживаться следующей последовательности выполнения работ:  

1. Выпишите из теоретических разделов учебного курса ключевые идеи, соответствующие тематике 
кейса, что в дальнейшем позволит Вам оперировать необходимыми концептуальными и методическими 
подходами при его решении.  

2. Проведите предварительное ознакомление с содержанием кейса для формирования общего 
представления о нем.  

3. Ознакомьтесь с вопросами к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли суть задач, которые 
предстоит решить.  

4. Прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факты или проблемы, имеющие отношение к 
поставленным вопросам.  

5. Установление причины проблемы или проблем, рассматриваемых в кейсе.  
6. Соотнесите выписанные ранее теоретические положения дисциплины с теми задачами, которые 

Вам предлагается решить в процессе работы над кейсом.  
Обсуждение кейса на занятии, проводимое на следующем после его анализа этапе, может 

осуществляться либо через организацию дискуссии между студентами, либо посредством индивидуального 
или группового опроса, в ходе которого они дают формальную устную оценку ситуации и предлагают 
собственные варианты решения поставленных вопросов.  

Цели решения ситуационной задачи считаются достигнутыми, если студентами:  
- было сформулировано и проанализировано большинство проблем, поставленных в кейсе;  
- были сделаны оригинальные выводы, подтвержденные необходимой аргументацией. 

 
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-
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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. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 
- самостоятельная работа в течение учебного года (триместра); 
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы 
для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 
повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 
Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных 
ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы 
желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Предложенная методика непосредственной подготовки к экзамену может быть и изменена. Так, для 
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в 
прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут 
уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 

Литература для подготовки к экзамену указана в программе дисциплины. 
Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к экзамену 

нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, представляющими свою, иногда отличную от 
других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее 
сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе 
придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе 
отличной от позиции преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Наиболее 
оптимальны для подготовки к экзамену учебники и учебные пособия по Педагогической конфликтологии, 
рекомендованные Министерством образования и науки. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный материал в 
лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются, подкрепляются 
современными фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в 
опубликованные печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот 
оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 
материал. 

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся 
признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 
запоминания, но и на степень понимания категорий. А это достигается не простым заучиванием, а 
усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, 
непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и 
понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на 
групповых и индивидуальных консультациях. 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются аудитории, 
оборудованные мультимедийными средствами обучения: экраном, проектором, ноутбуком (при отсутствии 
экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются аудитория, оснащенная 
учебной мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная 
доска). 

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, оснащенная компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Для практической подготовки обучающихся используются аудитория, оснащенная учебной 
мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 
выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, к 
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базе данных библиотеки (электронно-библиотечная система  ̶  http://www.iprbookshop.ru 
/http://www.urait.ru). 

 
10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным 
шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт 
или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата: 
– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 
– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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