
 
 
 

 



 I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:   
 Целью освоения дисциплины «Проектирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды» является содействие становлению базовой 

профессиональной компетентности бакалавра на основе формирования представлений о 

специфике создания психологически безопасной среды в образовательном пространстве 

на практике в условиях профессиональной деятельности.  

 Задачи дисциплины: 

 1.Формировать представления о теоретико-практических основах создания 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

 2. Развить профессиональные компетенции, позволяющие осуществлять создание 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

 3. Научить самостоятельно проектировать, организовывать и осуществлять 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды в 

образовательном пространстве. 

  

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  
2.1. Учебная дисциплина относится к обязательной части.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

-   Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности. 

- Психолого-педагогические особенности работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

-Аксиологические основы психолого-педагогического образования (с практикумом). 

- Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности. 

-Психолого-педагогический практикум. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  Семьеведение. 

- Педагогическая практика. 

- Преддипломная  практика. 

 
 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе, с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ИДК ОПК3.2: использует 

педагогически 

обоснованное содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся 

в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

Знать: формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: применять педагогически 

обоснованное содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 



стандартов воспитательной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ИДК ОПК3.4: использует 

приемы оценки общих, 

типологических и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

для организации 

продуктивной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

Знать: приемы оценки общих, 

типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся для организации 

продуктивной учебной и 

воспитательной деятельности. 

Уметь: использовать приемы 

оценки общих, типологических и 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся для 

организации продуктивной 

учебной и воспитательной 

деятельности. 

ОПК-4.  

Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей 

ИДК ОПК4.2: использует 

возрастно-ориентированные 

технологии формирования и 

развития у  обучающихся  

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку 

Знать: возрастно-

ориентированные технологии 

формирования и развития у  

обучающихся  нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку. 

Уметь: применять возрастно-

ориентированные технологии 

формирования и развития у  

обучающихся  нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку. 
ИДК ОПК4.3: предлагает 

способы разрешения  

возникающих у 

обучающихся проблемных 

ситуаций на основе базовых 

национальных ценностей 

Знать: способы разрешения  

возникающих у обучающихся 

проблемных ситуаций на основе 

базовых национальных ценностей. 

Уметь:  разрешать  возникающие 

у обучающихся проблемных 

ситуаций на основе базовых 

национальных ценностей. 
ОПК-6. 

Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИДК ОПК6.1: демонстрирует 

умения 

дифференцированного 

отбора 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых 

для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, с целью 

эффективного 

осуществления 

профессиональной 

Знать: принципы отбора 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, с целью 

эффективного осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: применять умения 

дифференцированного отбора 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 



деятельности развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, с целью 

эффективного осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

 

 ИДК ОПК6.2: применяет 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания в соответствии с 

возрастными 

особенностями, с законами 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологических 

законов периодизации и 

кризисов развития 

Знать: образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в 

соответствии с возрастными 

особенностями, с законами 

развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологических законов 

периодизации и кризисов 

развития. 

Уметь: применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в 

соответствии с возрастными 

особенностями, с законами 

развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологических законов 

периодизации и кризисов 

развития. 

ИДК ОПК6.3: использует 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся 

Знать: психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

Уметь: применять психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-7.  

Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ИДК ОПК7.1: выбирает 

формы, методы, приемы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений (обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией) в 

соответствии с ситуацией 

Знать: формы, методы, приемы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) в 

соответствии с ситуацией. 

Уметь: применять формы, 

методы, приемы взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений (обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с 

ситуацией. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 



4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных единиц 

Очн/заочн 

Семестр 

6/8 

Аудиторные занятия (всего) 62/16 62/16 

В том числе: - - 

Лекции (Лек)/(Электр) 32/6 32/6 

Практические занятия (Пр)/ (Электр) 30/10 30/10 

Лабораторные работы (Лаб) - - 

Консультации (Конс) 2/- 2/- 

Самостоятельная работа  (СР)
 144/192 144/192 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен), 

часы (Контроль) 

зачет с оценкой 

26/4 

зачет с оценкой 

26/4 

Контроль (КО) 8/4 8/4 

Контактная работа, всего (Конт.раб) 74/20 74/20 

Общая трудоемкость:             зачетные единицы  

                                                                     часы 

6/6 6/6 

216/216 216/216 

 

 

4.2. Содержание учебного материала дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Понятия «безопасность» и «психологическая безопасность» в 

образовательной среде. 

Тема 1. Теоретические основы психологии безопасности. 

Безопасность личности и безопасность образовательной среды: система понятий, 

основные виды и психологические характеристики. Виды и проявления опасностей и 

угроз в образовательной среде. Уровни психологической безопасности. Структура 

безопасности личности (по В.П. Соломину и др.). Факторы безопасности личности: 

человеческий фактор, фактор среды, фактор защищенности. 

Тема 2. Создание психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды.    

Концепция психологической безопасности образовательной среды (Л. Регуш, А. 

Орлова, И. Баева). Организационные аспекты создания психологически безопасной среды. 

Модель психологической безопасности в образовательной среде (Е.В. Величко). Модель 

психологически безопасной образовательной среды (И.А. Баева). 

Тема 3. Диагностика психологической безопасности образовательной среды.   

Диагностики психологической безопасности образовательной среды труды И. А. 

Баевой, Е. В. Величко, С. Д. Дерябо, В. А. Ясфина и др. Основные характеристики 

психологической безопасности образовательной среды: отсутствие проявлений 

психологического насилия во взаимодействии участников; удовлетворение потребностей 

учителей и учащихся в личностно-доверительном общении; создание психологически 

комфортной атмосферы в коллективе, обусловливающей референтную значимость и 

причастность каждого субъекта к конструированию и поддержанию психологической 

комфортности образовательной среды; реализация условий, способствующих сохранению 

и укреплению психического здоровья индивидов; профилактика угроз, препятствующих 



продуктивному устойчивому развитию личности; обеспечение развивающего характера 

образовательного процесса, способствующего нормальному функционированию всех его 

субъектов, ориентированного на формирование у них умений выстраивать 

психологически безопасные отношения и минимизировать возникающие риски (И. А. 

Баева, В. Н. Барцевич, Т. Н. Березина, С. А. Бутанаев, О. А. Елисеева, В. И. Иванова, Т. С. 

Кабаченко, В. В. Ковров, А. Ю. Коренкова, Н. Г. Рассоха, Т. Г. Ратинер, В. В. Рубцов, Е. Т. 

Францкевич, В. А. Ясвин). 

Раздел 2. Проектирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

  Тема 1. Гуманистические ориентиры в определении критериев и показателей 

психологической безопасности в ОО. 

Формирование психологической безопасности личности. Психоаналитический 

подход (А. Фрейд), (А. Адлер), (Э. Эриксон). Бихевиоральный подход  (М.К. Джонс, Д. 

Утсон, А. Бандура, Б. Скиннер). Вклад гештальтпсихологии (К. Левин). Экзистенциально-

гуманистическое направление (С. Мадди, К. Роджерс, В. Франкл и др.). идеи С. Л. 

Братченко.  

Тема 2. Моделирование и экспертиза психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

Вопросы моделирования психологически безопасной образовательной среды по 

И.А. Баевой, М.Р. Битяновой, Н.В. Груздевой, Я.А. Коменскому, Г.А. Мкртычан, В.И. 

Панову и др.  Индивидуальные психологические особенности личности ребенка, 

способствующих ощущению и проявлению психологической безопасности личности 

независимо от воздействующих на нее факторов. Нарушение психологической 

безопасности образовательной среды может происходить из-за действия различных угроз: 

внешних и внутренних. Внешние угрозы - социальный, техногенный, 

эпидемиологический или природный характер. Внутренние (внутришкольные) угрозы 

могут быть обусловлены нескладывающимися взаимоотношениями ребенка с 

одноклассниками, негативный социально-психологический климат, преобладающий в 

классе, доминирование асоциальных малых неформальных группировок, конфликты 

между учащимися, традициями и обычаями, опасными для жизнедеятельности учащихся, 

школьным насилием; личностными особенностями ученика (отклоняющееся поведение; 

отрицательные индивидуально-личностные качества; нарушение психического развития и 

психологического здоровья); неадекватным поведением учителей и персонала школы 

(принуждения, публичное унижение, неуважительное отношение, вымогательства, 

сексуальные приставания, проявления грубости, агрессивности при взаимодействии с 

учащимися и пр.); неадекватной учебной нагрузкой и организацией учебного процесса 

(большой объем учебных нагрузок, информационный стресс и т. д.). 

Тема 3. Активные социально-психологические технологии по созданию 

безопасной образовательной среды. 

Психологическая профилактика. Психолого-педагогическое консультирование. 

Психолого-педагогическая поддержка. Психологическая реабилитация. Социально–

психологическое обучение. 

Основные методически-организационные условия осуществления психотехнологий 

сопровождения участников образовательного процесса:  система психологических 

занятий и тренингов со всеми участниками образовательной среды школы: учениками, 

учителями, родителями. Программа психологического сопровождения для каждого из 

субъектов учебно-воспитательного процесса. Групповые дискуссии и упражнения по 

вопросам безопасного психологического взаимодействия, ненасильственной 

коммуникации, последствий психологического насилия для личностного роста. 

Психологические умения партнерского, диалогического общения, приемы создания 

безопасного психологического взаимодействия и сотрудничества. Совместные занятие в 

виде имитационно-ролевого события, деловой игры, в которой совместно участвуют все 



субъекты учебно-воспитательного процесса. Сопровождение и поддержка безопасной 

образовательной среды школы. 

 



4.3. Перечень разделов/тем дисциплины (модуля)  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся, практическую 

подготовку (при наличии) и 

трудоемкость (в часах) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

(индикаторы) 

Всего 

(в часах) 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

СРС 

(в том 

числе, 

внеау

дитор

ная 

СР, 

КСР) 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Лаб. 

заняти

я 

Раздел 1. Понятия «безопасность» и «психологическая безопасность» в образовательной среде. 

1. Тема 1. Теоретические основы 

психологии безопасности. 
 

5/1 5/- - 24/34 
тематический глоссарий 

ИДК ОПК3.2: использует 

педагогически 

обоснованное 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

32/37 



требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

2. Тема 2. Создание психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды.    
 

6/1 6/2 - 24/32 

аннотационно-

реферативное сообщение 

по выбранному 

источнику 

ИДК ОПК3.4: использует 

приемы оценки общих, 

типологических и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся для 

организации 

продуктивной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

36/35 

3. Тема 3. Диагностика 

психологической безопасности 

образовательной среды.   
 

4/1 4/2 - 24/32 
эссе 

ИДК ОПК4.2: использует 

возрастно-

ориентированные 

технологии 

формирования и 

развития у  

обучающихся  

32/35 



нравственной позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к человек 

Раздел 2. Проектирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

4 Тема 1. Гуманистические 

ориентиры в определении критериев 

и показателей психологической 

безопасности в ОО. 
 5/1 5/1 - 24/32 

тематический глоссарий 

ИДК ОПК4.3: предлагает 

способы разрешения  

возникающих у 

обучающихся 

проблемных ситуаций 

на основе базовых 

национальных 

ценностей 

34/34 

5 Тема 2. Моделирование и 

экспертиза психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. 
 

8/1 8/1 - 24/32 
доклад 

ИДК ОПК6.1: 

демонстрирует умения 

дифференцированного 

отбора 

психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, воспитания, 

в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, с 

целью 

40/34 



эффективного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ИДК ОПК7.1: выбирает 

формы, методы, 

приемы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений 

(обучающимися, 

родителями, 

педагогами, 

администрацией) в 

соответствии с 

ситуацией. 

6 Тема 3. Активные социально-

психологические технологии по 

созданию безопасной 

образовательной среды. 
 

4/1 4/2 - 22/32 
кейс 

ИДК ОПК6.2: применяет 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями, с 

законами развития 

30/5 



личности и проявления 

личностных свойств, 

психологических 

законов периодизации 

и кризисов развития/ 

ИДК ОПК6.3: использует 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся 



 

4.4.  Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

Методические указания по организации и выполнению заданий самостоятельной работы 

обучающихся представлены в следующих учебных пособиях: 

1. Социально-педагогическая диагностика детей «группы риска»: Учебно-методическое 

пособие /Сост. В.И. Рерке, Л.А. Бабицкая. Иркутск: Изд-во «Репроцентр А-1», 2018. 203 с. - Режим 

доступа: "ЭЧЗ Библиотех". - Неогранич. доступ. 

2. Настольная книга специалиста в области профилактики социально-негативных явлений 

среди учащейся молодежи. Организация профилактических мероприятий с позиции 

антинаркотического законодательства и Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: Методической 

пособие/ Сост. А.М. Бычкова, В.И. Рерке, О.В. Шубкина. Иркутск: Изд-во ООО «Реклама-Сити», 

2018. 200 с. - Режим доступа: "ЭЧЗ Библиотех". - Неогранич. доступ. 

3. Метод комплексной сказкотерапии в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей: Учебно-методическое пособие/ Сост. С. С. Канавина, В. И. Рерке. – 

Иркутск: ИП Юмашева, 2019. - 128 с. - Режим доступа: "ЭЧЗ Библиотех". - Неогранич. доступ. 

Задания СРС выставлены на учебном портале Educa. 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотре 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

 

а) основная литература  
  1. Беличева С.А.  Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и 

психосоциальных работников: учеб. пособие / С. А. Беличева. - СПб. : Питер, 2012. – 332 

с. - ISBN 978-5-459-00957-6 - всего 25 экз.  

2. Мандель Б. Р.  Психология социальной работы. Модульный курс в соответствии с 

ФГОС [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - Москва: ФЛИНТА, 2014. - Режим доступа: 

ЭБС "Издательство "Лань". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9765-1870-4.  

3. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика [Текст]: полный курс: учеб. для бакалавров 

: для студ. вузов, обуч. на гуманит. фак. / Л. В. Мардахаев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2015. - 817 с.; 22 см. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр. в конце глав. - 

ISBN 978-5-9916-2618-7 – всего 10 экз. 

   4. Мудрик А.В. Социальная педагогика: учебник / А. В. Мудрик. - 8-е изд., испр. и 

доп. - М. : Академия, 2013. - 240 с. ISBN 978-5-7695-8842-6 -– всего 25 экз.  
5. Осухова Н.Г.    Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. и спец. "Соц. 

работа" / Н. Г. Осухова. - 5-е изд., перераб. и доп. - ЭВК. - М. : Академия, 2012. - Режим 

доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - 20 доступов. - ISBN 978-5-7695-9049-8 : 547.52 р.   

6. Мудрик А.В.     Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учеб. для обуч. по 

направл. подгот. 050400 "Психол.-пед. образование" / А. В. Мудрик. - 8-е изд., испр. и доп. 

- ЭВК. - М. : Академия, 2013. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - 20 доступов. -

 ISBN 978-5-7695-8842-6 : 533.36 р.  

 

б) дополнительная литература  
1. Казанская В.Г. Психологические особенности кризисов подростка : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по направл. подгот. ФГОС ВПО 030300 "Психология" / В. 

Г. Казанская. - М. : Форум : Инфра-М, 2014. - 200 с. : табл. ; 21 см. - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - Библиогр.: с. 199-200. - ISBN 978-5-91134-878-6. - ISBN 968-5-16-009733-6 – 

всего 14 экз. 

2. Телина И.А. Социальный педагог в школе [Электронный ресурс] / И. А. Телина. - 

Москва : Флинта, 2013. - Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - Неогранич. доступ. 

http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


- ISBN 978-5-9765-1656-4 : Б. ц. 

3. Шептенко П.А. Технология работы социального педагога общеобразовательного 

учреждения [Электронный ресурс] / П. А. Шептенко. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - Режим 

доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9765-1686-1 : Б. ц. 

4. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология 

[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров, учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. 

психологии / И. В. Шаповаленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - ЭВК. - М.: Юрайт, 2012. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". 

5. Краткосрочная позитивная психотерапия: Учебно-методическое пособие /Сост. 

В.И. Рерке. – Иркутск: Изд-во «Репроцентр+», 2021. –  104 с. - Режим доступа: "ЭЧЗ 

Библиотех". - Неогранич. доступ.  

6. Применение метода комплексной сказкотерапии в профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних: Учебно-методическое пособие/ Сост. С.С. Канавина, В.И. 

Рерке. – Иркутск: Центр оперативной типографии ИП Юмашева А.Н., 2022. – 179 с. - 

Режим доступа: "ЭЧЗ Библиотех". - Неогранич. доступ.  

 

в) периодические издания: 

1. Бубнова И.С., Рерке В.И. Изучение самоотношения у наркозависимой молодежи в 

процессе социальной реабилитации/И.С. Бубнова, В.И. Рерке// Международный научно-

исследовательский журнал. – 2017. –№ 03 (57). - Часть 1. – С. 114–116. 

2. Рерке В.И., Бубнова И.С. Готовность педагогов к инновационной деятельности в 

образовательной организации: организационно-психологический аспект// Вестник 

Поволжского института управления. №1 Том 19, 2019. С.59-67. 

3. Рерке В.И., Бубнова И.С. Формирование социальной ответственности у родителей 

младших школьников с педагогической запущенностью// Современный ученый.2018. №1. 

С.17-21. 

4. . Бубнова И. С., Рерке В. И. Дополнительное образование как социокультурный фактор 

формирования мотивации к творческой деятельности у младших школьников из семей 

«риска» // Педагогический ИМИДЖ. 2018. № 3 (40). С. 126–132. 

 

г) список авторских методических разработок:  

1. Социально-педагогическая диагностика детей «группы риска»: Учебно-методическое 

пособие /Сост. В.И. Рерке, Л.А. Бабицкая. Иркутск: Изд-во «Репроцентр А-1», 2018. 203 с. 

- Режим доступа: "ЭЧЗ Библиотех". - Неогранич. доступ. 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

 ЭКБСОН 

 УИС РОССИЯ 

 Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ) 

 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа в сети Интернет: 

 

Система федеральных образовательных порталов 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm  

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  

Портал поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp  

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru  

Учеба: обр.портал – http://www.ucheba.com/index.htm  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://mon.gov.ru/
http://www.ucheba.com/index.htm


ИКТ в образовании http://ict.edu.ru/lib/  

Исследователь.ru http://www.researcher.ru/  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

Сайт Учительской газеты http://www.ug.ru/  

Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru/  

Образовательные технологии и общество http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html 

Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru/  

Онлайновые словари портала Грамота.ру http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html  

ГНПБ им. Ушинского http://gnpbu.ru  

РГБ http://www.rsl.ru  

РНБ http://www.nlr.ru  

ПОУНБ http://www.pskovlib.ru  

Российские библиотечные ресурсы: http://courses.urc.ac.ru/guest/litterat/libraries_r.html 

http://www.maindir.gov.ru/Lib/  

Библиотека Администрации Президента Российской Федерации  

http://www.libfl.ru/ 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино  

http://www.libfl.ras.ru/ushin/ushin_r.html  

Государственная публичная историческая библиотека России  

http://info.spsl.nsc.ru/  

 
 

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Помещения и оборудование 

Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом ОПОП ВО бакалавриата, оснащены оборудованием и 

техническими средствами обучения.  

Помещения для  самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «ИГУ».  

 
6.1. Помещения и оборудование 

Занятия  по дисциплине «Проектирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды» проходят в специальных помещениях:  

- учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, оборудованных 

специализированной мебелью на 30 рабочих мест и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории: используется 

переносная мультимедийная техника; 

- учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованных специализированной мебелью на 30 рабочих мест и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: используется переносная мультимедийная техника; 

- а также в помещениях для самостоятельной работы, оборудованных специализированной 

мебелью и компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Технические средства обучения: 

http://ict.edu.ru/lib/
http://www.researcher.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.oim.ru/
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html
http://courses.urc.ac.ru/guest/litterat/libraries_r.html
http://www.maindir.gov.ru/Lib/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ras.ru/ushin/ushin_r.html
http://info.spsl.nsc.ru/


- по всем темам  дисциплины «Проектирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды» разработаны электронные презентации для 

проведения лекционных и практических занятий; 

- используется составленная фильмотека по отдельным темам учебного курса; 

- имеется комплект видеороликов для наглядного представления вопросов при 

изучении ряда тем учебной дисциплины. 

 

Групповые аудитории (Учебный корпус № 10, 664011, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Нижняя Набережная, д. 8) 

8 

Доска поворотная ДП-12 (з). Используется переносная мультимедийная 

техника: проектор EPSON EB-X8, ноутбук eMashines eME525-902G16Mi Intel 

Celeron) 

11 
Интерактивный учебный комплекс SMART TechnoIogies SMART Board 

685ix / UX60. 

28 
Используется переносная мультимедийная техника: проектор View Sonik PJD 

6353, ноутбук eMashines eME525-902G16Mi Intel Celeron) 

29 
Используется переносная мультимедийная техника. проектор Viewsonic 

PJD5234, ноутбук НР 610 

30 
Используется переносная мультимедийная техника: проектор EPSON EB-X8, 

ноутбукe Mashines eME525-902G16Mi Intel Celeron) 

33 

Компьютер Celeron-2,8(256). Принтер HP LJ-3052. Обогреватель масляный 

VIS TRG-9GP. Компьютер Celeron-2800. Ноутбук еMashines eME525-

902G16Mi InteI CeIeron 900/2G/160/InteI GMA.  

4500/DVDRW/WiFi/Cam/VHB/15,6". Телевизор GVC AV 1407. Моноблок 

АIO IRU T2105 21,5''FHD P.МФУ лазерный формат А4Lexmark MX 410 de. 

102 

Используется переносная мультимедийная техника: проектор ViewSonic 

PJD5133, ноутбук еMashines eME525-902G16Mi InteI CeIeron 

900/2G/160/InteI GMA 4500/DVDRW/WiFi/Cam/VHB/15,6" 

105 

Используется переносная мультимедийная техника: проектор ViewSonic 

PJD5133, ноутбук еMashines eME525-902G16Mi InteI CeIeron 

900/2G/160/InteI GMA 4500/DVDRW/WiFi/Cam/VHB/15,6" 

201 
Компьютер INTEL Core 2 DUO E6550 Conroe – 28 шт; Коммутатор 16 port 

Сompex PS2216 Fast E-net Perfect – 2 шт 

203 
Используется переносная мультимедийная техника. проектор Viewsonic 

PJD5234, ноутбук НР 610 

204 
Используется переносная мультимедийная техника. проектор Viewsonic 

PJD5234, ноутбук НР 610 

208 
Используется переносная мультимедийная техника: проектор View Sonik PJD 

6353, ноутбук eMashines eME525-902G16Mi Intel Celeron) 

 

Учебные и специализированные кабинеты (Учебный корпус № 10, 664011, Иркутская 

область, г. Иркутск,  

ул. Нижняя Набережная, д. 8) 

201 
Компьютер INTEL Core 2 DUO E6550 Conroe – 28 шт; Коммутатор 16 port 

Сompex PS2216 Fast E-net Perfect – 2 шт 



5ф/п Мультимедиа-проектор, компьютер 

 

 

6.2. Лицензионное и программное обеспечение 

Ежегодно обновляемое ПО: 

Microsoft Office XP Professional Win 32 Russian Academic OPEN No Level   

Kaspersky Cтандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack  

Браузер Mozilla Firefox  50.0  

Архиватор 7zip 18.06  

 

VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы, развивающие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и 

формирующие компетенции. 

 

Наименование тем занятий с использованием образовательных технологий 

№ Тема занятия 
Вид 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного обучения 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Понятия «безопасность» и «психологическая безопасность» в 

образовательной среде. 

2

1. 

Тема 1. Теоретические 

основы психологии 

безопасности. 
 

Лекц. 

занятие, 

практич.за

нятие 

 

Технология 

дистанционного обучения, 

обучение в сотрудничестве 

10/3 

2

2. 

Тема 2. Создание 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды.    
 

Лекц. 

занятие, 

практич.за

нятие 

Проектные методы 

обучения 
12/3 

3

3. 

Тема 3. Диагностика 

психологической 

безопасности 

образовательной среды.   
 

Лекц. 

занятие, 

практич.за

нятие 

 

Технология использования 

в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых 

и другие видов обучающих 

игр 

8/3 

Раздел 2. Проектирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды 

4

4. 

Тема 1. Гуманистические 

ориентиры в определении 

критериев и показателей 

психологической 

безопасности в ОО. 

Лекц. 

занятие, 

практич.за

нятие 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

10/2 

5. 

Тема 2. Моделирование и 

экспертиза психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. 
 

Лекц. 

занятие, 

практич.за

нятие 

Технология использования 

в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых 

и другие видов обучающих 

игр 

16/2 

6. Тема 3. Активные 

социально-психологические 

Лекц. 

занятие, 
Технология 

дистанционного обучения 
8/3 



технологии по созданию 

безопасной 

образовательной среды. 
 

практич.за

нятие 

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

Оценочные средства, используемые в процессе изучения дисциплины (текущий 

контроль): тест,  устный и письменный опрос, тематический глоссарий, аннотационно-

реферативное сообщение по выбранному источнику, доклад, эссе, презентация, социальный 

проект, конспект мероприятия, кейс, результаты исследовательской работы. 

 

Демонстрационный вариант входного теста 

1. Дайте понятие «экспертизы психологической безопасности образовательной среды»:  

1) процесс экспертного анализа с целью принятия решения об эффективности 

реализуемых управленческих действий;  

2) процесс экспертного анализа с целью вынесения оценочных суждений об 

эффективности функционирования какого-либо объекта образовательной среды;  

3) процесс экспертного анализа с целью вынесения оценочных суждений;  

4) все ответы верны.  

 

3. Назовите основные функции экспертизы психологической безопасности 

образовательной среды (укажите лишнее):  

1) обратной связи;  

2) прогностическая;  

3) коррекции;  

4) контроля;  

5) обеспечивающая.  

 

4. Установите последовательность основных этапов экспертизы психологической 

безопасности образовательной среды:  

1) сбор фоновой информации; 1  

2) сбор основной информации; 2  

3) применение структурированных методик; 3  

4) выработка рекомендаций; 5  

5) составление экспертного заключения; 4  

 

5. К методологическим принципам экспертизы психологической безопасности 

образовательной среды относятся (укажите лишнее):  

1) полисубъектности;  

2) взаимного отображения;  

3) дополнительности;  

4) все ответы верны. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГЛОССАРИЯ 

 

№ раздела  и темы 

дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 1. Тема 1. Составление глоссария по теме «Теоретические основы 

психологии безопасности» 

 



 Глоссарий – словарь, раскрывающий смысл используемых терминов (дескрипторов). 

Дескриптор – наиболее существенное понятие в виде слов или словосочетаний, обладающее 

семантической устойчивостью и контрастностью, основной носитель учебной информации в 

информационной модели обучения. Это может быть базовое понятие, умение, навык, порция 

учебного материала. Здесь необходимо отметить следующее. Изначально, глоссарий понимается 

как собрание глосс - непонятных слов и выражений. Такое понимание позволяет развести ведение 

глоссария и словаря, как сходных, но не однозначных видов учебных заданий. Например, 

глоссарий можно составлять по заранее заданным преподавателем терминам и понятиям. Тогда 

ведение словаря можно рассматривать как более свободное учебное задание. 

Критерии оценки глоссария 

 

Содержательный аспект 

 

Правильность, полнота, точность определений. 

Техническое исполнение 

 

Соблюдены стандартные технические требования к 

печатным 

 работам 

Корректность 

использования источников 

Наличие ссылок на источники, из которых берутся 

определения 

Рекомендации:  

1. Глоссарий пишется по основным дидактическим единицам курса. 

2. Глоссарий является обязательным домашним заданием. 

3. Глоссарий пишется от руки. 

4. В глоссарии должны присутствовать ссылки на литературные источники, 

оформленные в соответствии с ГОСТ 7.9. 

Максимальная оценка за глоссарий – 10 баллов.  

 

Тематический глоссарий (общий по всем темам) 

Содержание глоссария (общее по всем темам) 

Безопасность может быть определена, в предварительном плане, как сетевая 

устойчивая совокупность необходимых и достаточных факторов надёжно 

обеспечивающих: достойную жизнь каждого человека; защищённость всех структур 

жизнеспособности семьи, общества и государства; их цели, идеалы, ценности и интересы, 

их культуру и образ жизни, традиции от неприемлемых рисков, от внутренних и внешних 

вызовов и угроз; способность эффективно предотвращать формирующиеся опасности на 

основе культуры компромисса по поводу благополучия и справедливости для всех. 

Вызов — это геокультурный феномен, обозначающий: становление противоречия 

между наличным потенциалом культуры, идентификации человека и нации, сохранения 

образа жизни и необходимостью реальных социальных перемен, существенных 

изменений, что проявляется оформлением реальной неопределённости, нестабильности и 

тревожности. 

Геокультура— это смысл, форма и сфера деятельности человека, народов мира и 

государств в культурном масштабе на основе уважительного диалога, культуры мира и 

безопасности, стратегического компромисса по поводу формулирования, уточнения и 

достижения личных, национальных и цивилизационных целей, идеалов, ценностей, 

интересов; сохранения, развития и защиты норм и традиций людей, семей, наций и 

обществ, их социальных институтов и сетей жизнеобеспечения от неприемлемых, 

вызовов, рисков, опасностей и угроз. 

Глобальная (международная) безопасность в самом предварительном плане, 

может быть определена как сетевая устойчивая совокупность положений международного 

права, норм и процедур, разработанных международными организациями для обеспечения 

мира, справедливости, достоинства, благополучия на основе международного 



(глобального) гуманитарного стратегического компромисса по поводу безопасности 

каждого человека, каждого народа, каждого государства. 

Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века это процесс и 

результат изменений содержания и структуры мироустройства XXI века, всего 

миропорядка, оснований мировоззрения и гуманизма под воздействием слабых связей 

слабых влияний, слабых рисков; начало доминирования во всех сферах жизнеобеспечения 

во всех видах взаимодействий компромиссного, компромиссности, компромиссов. 

Государственная безопасность - это: состояние защищённости, гарантирующее 

создание необходимых и достаточных условий для выполнения государством своих 

функций по управлению делами общества и обеспечению нормального 

функционирования политической власти; неотъемлемая часть национальной безопасности 

средство её обеспечения, включает следующие традиционные критерии: нерушимость 

границ и сохранение территориальной целостности; обеспечение национального 

суверенитета; поддержание условий нормального функционирования и развития 

национальной экономической системы; охрана конституционного строя; нормальное 

функционирование судебной системы. 

Государственная стратегия национальной безопасности Российской Федера

ции в XXI веке (далее — Государственная стратегия) представляет собой систему 

сбережения и защиты целей, идеалов, ценностей, интересов личности, общества и народов 

России в целом; совокупность принципов, приоритетов и механизмов в деятельности 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (далее именуются — органы государственной власти) в 

сфере национальной безопасности. V Диалог может быть определён как процесс 

обеспечения общего участия граждан любой страны, культуры, цивилизации в 

достижении справедливости, законности и терпимости в человеческих 

взаимоотношениях; для повышения и сохранения взаимопонимания, уважения и 

взаимодействия, сбалансированности и умеренности; для поиска общих точек линий и 

масштаба соприкосновения различных цивилизаций в их общении между собой с тем, 

чтобы совместно терпеливо и мудро разрешать назревшие проблемы, угрожающие 

разделяемым ими целям, идеалам и ценностям, через компромиссы. 

Доверие - это одна из основных категорий геокультуры, которая выражает 

состояние мировосприятия человека на основе терпимости и уважительного диалога; 

состояние конструктивной коммуникации между людьми, между акторами и институтами, 

между человеком и властью, между народами и государствами, состояние с наличием 

воли и энергии для достижения необходимых компромиссов. 

Духовная безопасность — состояние и условия жизнедеятельности социума, 

которые обеспечивают сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, 

традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны, а вместе 

с тем способность государства решать назревшие задачи экономического, социального и 

политического развития. 

Законодательные основы обеспечения безопасности — это система установленных 

государством общеобязательных норм (правил поведения), регулирующих общественные 

отношения, права и обязанности государственных органов, общественных объединений, 

должностных лиц и граждан в сфере безопасности. 

Идеология мироустройства это артикулированная совокупность понятий, 

способствующих осознанию допустимых методов и средств для достижения: 

политических, экономических, институциональных, гуманитарных, культурных 

оснований главных взаимодействий между людьми, обществом и государством, 

современной цивилизации на базе культуры компромисса и справедливости; 

формирования и устойчивого функционирования исторической памяти, мечты и смысла 

жизни человека с учётом уважительного диалога, доверия и солидарности; культуры прав 



и свобод в сочетании с культурой ответственности; культуры интерпретации прошлого, 

осмысления настоящего, и понимания будущего. 

Институционализация обозначает совокупность институтов в их взаимосвязи со 

средой и главное её свойство: реализация адаптации институтов к изменяющейся среде, к 

ситуации неопределённости, т. е. выживания социума в нестандартных ситуациях. Это 

исходное положение, характеризующее новую методологию для нового качества 

безопасности — культуры безопасности. 

Информационная безопасность может быть рассмотрена как способность 

государства, общества, социальной группы, личности обеспечить с определённой 

вероятностью достаточные и защищенные информационные ресурсы и информационные 

потоки для поддержания жизнедеятельности и жизнеспособности, устойчивого 

функционирования и развития; противостоять информационным опасностям и угрозам, 

негативным информационным воздействиям на индивидуальное и общественное сознание 

и психику людей, а также на компьютерные сети и другие технические источники 

информации, вырабатывать личностные и групповые навыки и умения безопасного 

поведения; поддерживать постоянную готовность к адекватным мерам в информационном 

противоборстве, кем бы оно ни было навязано. 

Компромисс — это процесс и результат осуществления договорённости между 

людьми, народами, государствами, их объединениями; между культурами и религиями на 

согласованное время во имя достоинства, благополучия и безопасности человека, семьи, 

народов, общества, государства и современной цивилизации на основе взаимных 

политических, экономических, идеологических уступок по поводу целей, идеалов, 

ценностей, национальных интересов, интерпретаций прошлого, настоящего и будущего 

своих народов, стран и регионов, понимания демократии, патриотизма, смыслов жизни и 

мечты. 

Культура безопасности является процессом сохранения развития целей, идеалов, 

ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества; социальных институтов и сетей; 

обеспечения устойчивого и конструктивного взаимодействия людей с защищённостью их 

от неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов; эффективного предотвращения 

угроз на основе опережающей стратегической партнёрской культуры компромисса. 

Культура диалога может быть определена как процесс обеспечения общего 

участия граждан любой страны, культуры, цивилизации для достижения справедливости, 

законности и терпимости в человеческих взаимоотношениях; для повышения и 

сохранения взаимопонимания, уважения и взаимодействия, сбалансированности и 

умеренности; для поиска общих точек, линий и масштаба соприкосновения различных 

цивилизаций в их общении между собой с тем, чтобы совместно терпеливо и мудро 

разрешать назревшие проблемы, угрожающие разделяемым ими целям, идеалам и 

ценностям. 

Культура предотвращения — это процесс анализа формирования вызовов, угроз, 

рисков, опасностей и страхов жизнеобеспечению людей, семей и народов; их целям, 

идеалам, ценностям и интересам. Это процесс синтеза интеллектуальных, материальных и 

силовых технологий для снижения уровня блокирования или полного преодоления 

небезопасности (вызовов, угроз, рисков, опасностей) на основе: конструктивного диалога 

и поступков, основанных на действующем законодательстве, на реальных нормах, 

традициях и образе жизни акторов, вовлечённых в сферу предотвращения; опережающего 

глобального гуманитарного стратегического компромисса. 

Образовательная среда - 

По мнению В. А. Ясвина, образовательная среда – это система влияний и условий 

формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно–предметном окружении. Чаще всего, когда говорится об 

образовательной среде, имеется в виду конкретное окружение какого–либо учебного 

заведения.  



В понимании В. В. Рубцова «образовательная среда – это такая общность, которая в 

связи со спецификой возраста характеризуется: а) взаимодействием ребенка с взрослыми 

и детьми; б) процессами взаимопонимания, коммуникации, рефлексии; в) историко–

культурным компонентом».  

По мнению С. Д. Дерябо, образовательная среда – это совокупность всех 

возможностей обучения, воспитания и развития личности, причем возможностей как 

позитивных, так и негативных.  

По мнению В. И. Слободчикова, среда, понимаемая как совокупность условий и 

обстоятельств для образования, не существует как нечто однозначное и данное заранее. 

Среда начинается там, где происходит встреча образующего и образующегося, где они 

совместно начинают ее проектировать и строить как предмет и ресурс своей совместной 

деятельности и где между субъектами образования начинают выстраиваться 

определенные связи и отношения. 

Общая теория безопасности может быть определено как область знаний, 

интегрирующая прикладные аспекты политических, социальных, военных, 

экономических, технических, гуманитарных и других наук и ориентированная на 

исследование сущности, содержания, методов, форм, органов, сил и средств обеспечения 

безопасности человека, общества и государства в условиях комплексного воздействия 

внешних и внутренних факторов различного характера. 

Общественная безопасность - это состояние, условия и характер жиз

недеятельности государства и общества, при которых граждане, социальные группы, 

создаваемые ими объединения и организации свободно действуют в соответствии с их 

собственной природой и предназначением и способных нейтрализовать внешние и 

внутренние угрозы. Общественная безопасность охватывает экономический и социальный 

уклады жизни общества, общественные достояние и собственность, общественные 

институты и организации, национальные обычаи и традиции, среду жизнедеятельности, 

материальные и духовные ценности. Её обобщёнными характеристиками выступают 

социальное партнёрство, межнациональное согласие и гражданский мир. Своё 

непосредственное выражение общественная безопасность находит в уровне правовой и 

социальной защищённости человека как от произвола, злоупотреблений государственной 

власти и её структур, так и от преступных посягательств со стороны частных лиц и групп. 

Опасность — это геокультурный феномен, представляющий в превращенной 

форме правила запрета через объективно существующую и осознанную возможность 

причинить деятельностью какого-либо субъекта неприемлемый ущерб, деформацию, 

травму цели, идеала, ценностей, интересов человека, семьи, общества, государства, 

цивилизации. 

Партнёрство это широкий и развивающийся корпус взаимодействий между 

гражданами, их объединениями, организациями, институтами, государствами, 

региональными сообществами и союзами государств и международными организациями 

ориентированных на: сотрудничество и солидарность в содействии общим целям, 

ценностям, идеалам, интересам; равноправие, диалог и компромиссы при решении 

спорных поблеем; на закрепление в договорах и соглашениях исходных принципов 

каждого участника взаимодействия, обязательств перед другими субъектами 

взаимодействия и ответственности за все риски партнёрства. 

Повестка Дня для мирового сообщества на XXI век может быть определена 

каквзаимосвязанная и согласованная с участием всех субъектов взаимодействий: 

совокупность целей, ценностей, идеалов и интересов; последовательность действий для их 

достижения и безусловный уровень легитимности, законности используемых средств и 

процедур в процессе деятельности; определённость времени и пространства, масштаба 

деятельности каждого актора; чёткая и обозначенная заранее ответственность за риски и 

ошибки в процессе достижения выбранных ориентиров; гласность и прозрачность при 

распределении долей (частей, фрагментов, преференций и т. д.) полученного результата. 



Позиция - это взаимосвязанное сочетание: целей, идеалов и ценностей субъекта, 

его ментальности и идентичности; прав, свобод и ответственности; понимание 

обязанностей и долга; смысла жизни, исторической памяти и образа жизни; национальной 

культуры и созидающей патриотической идеологии; нового (не-Западного) гуманизма 

XXI века. 

Политическая безопасность — состояние и условия жизнедеятельности социума, 

при которых обеспечивается сохранение легитимного государственного строя, 

стабильность политической системы и гарантируются политические свободы и права 

граждан, демократическое взаимодействие государства и гражданского общества. 

Политическое благополучие общества может быть подвержено опасностям двоякого рода. 

Крайней формой внешней угрозы ему является война, агрессия со стороны других 

государств; крайними формами внутренней угрозы выступают социальная напряжённость 

и вырастающие из неё массовые беспорядки, экстремизм и терроризм, конфликты, 

гражданская война. 

Профессиональная деструкция – разрушение, деформация сложившейся 

психологической структуры личности в процессе профессионального труда. (Зеер Э. Ф., 

Сыманюк Э. Э.). 

Психологический диагноз выступает результатом психодиагностической 

деятельности специалиста. Он в краткой, емкой форме обозначает: (1) актуальное 

состояние психической системы или ее отдельных показателей, (2) обусловливающих 

особенности поведения и деятельности конкретного человека, (3) представленное в виде 

диагностической категории (понятия) или утверждения (умозаключения), (4) на основе 

которого возможно прогнозирование дальнейшего развития (будущего состояния) и (5) 

формулирование рекомендаций. 

Предотвращение — процесс социологического анализа формирования самых 

слабых факторов, способствующих возникновению вызовов, рисков, угроз опасностей и 

страхов жизнеобеспечению людей, семей и народов; их целям, идеалам, ценностям и 

интересам. Это процесс последующего синтеза интеллектуальных и силовых технологий 

для своевременного снижения уровня блокирования или полного предотвращения 

состояния небезопасности (вызовов, угроз, опасностей, рисков и страхов) на основе 

конструктивного диалога и компромисса; поступков, основанных на воле и энергии к 

сохранению мира и безопасности. 

Результат компромисса это совокупность целевых ориентиров, процедур их 

достижения и условий контроля соблюдения процедур с участием каждого субъекта 

переговоров; сами договорённости оформлены соответствующим документом, 

содержание и структура которого полностью удовлетворяет каждую сторону 

состоявшегося компромисса. 

Риск — это геокультурный феномен, представляющий в превращенной форме 

правила запрета в динамике перемен от ситуации неопределённости в направлении 

желательных изменений с учётом фактора времени и реального масштаба. 

Российская мечта может быть определена как самостоятельный феномен, 

обеспечивающий связи между целью, идеалом, ценностями и смыслом жизни; 

гармонизирующий трансформацию таких связей для сохранения их формы и структуры; 

сохраняющий идентичность целей, идеалов, ценностей и смысла жизни, их 

самостоятельность и самодвижение. 

Сделка добровольные поступки по установлению, изменению или прекращению 

взаимодействий физических или юридических лиц в согласованных рамках действий 

акторов во времени и пространстве; по соблюдению правил игры, обеспечению их 

выполнения и достижению исполнения оговоренных уступок, целей и условий их 

достижения; по исполнению санкций и долженствований по утверждённой всеми 

факторами процедуре. 



Сеть — новый социокультурный феномен, который отражает целостность нового 

объекта, включающего в себя информацию, знания, отношения и взаимодействия людей в 

единстве с новыми высокими технологиями, объединяемыми Интернетом. 

Смысл жизни — сущность органичного единства цели, идеала и основных 

ценностей человека, понятых и принятых им как руководство к деятельности, в его 

ориентации на достойную, благополучную и безопасную жизнь, на ее воспроизводство, на 

единство свободы и ответственности. 

Солидарная культура компромисса: это состояние сознания, мотиваций и 

взаимодействий современного общества, ориентированного на предотвращение воз

можности глобальной ядерной войны через согласованные действия на основе добро

вольных договорённостей как среди своих сторонников, так и со своими оппонентами 

(сторонниками культуры смерти и культуры войны); на основе взаимных уступок то 

поводу общих интересов, терпимости, постепенности и диалога. Солидарность может 

быть определена как состояние позитивной деятельности людей, социальных групп, 

семей, ориентированной на консолидацию людей и общества, на поддержание и 

улучшение гражданского мира; на сотрудничество с учётом общих ценностей и символов, 

уважения целей, идеалов, интересов других людей и других культур; на постоянный и 

уважительный диалог и компромисс по поводу созидательных ориентиров деятельности и 

конструктивного общения. 

Сотрудничество может быть определено как состояние деятельности людей, 

семей, народов, государств на достижение гуманитарных целей на основе терпимости и 

доверия в условиях устойчивого уважительного диалога; на достижение созидающих 

компромиссов. 

Социальная безопасность — 1) совокупность мер по защите целей, идеалов, 

ценностей и интересов человека, семьи, страны и народа в социальной сфере, развитие 

социальной структуры и отношений в обществе, системы жизнеобеспечения и 

социализации людей, образа жизни в соответствии с потребностями прогресса нынешних 

и будущих поколений. Объектами социальной безопасности являются люди, их цели, 

идеалы, ценности, законные интересы (потребности), общности, отношения; системы 

социализации человека (образования, воспитания, соцкультбыта); инфраструктуры 

жизнеобеспечения (здравоохранение, торговля, снабжение и т. д.); образ жизни. 

Национальные интересы России в социальной сфере заключаются в обеспечении 

высокого уровня жизни народа; 2) защищенность социальной сферы общества и 

государства от угроз, способных разрушить её или обусловить её деградацию. 

Социальная политика - система мер, направленных на осуществление 

социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения 

занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения социальных 

конфликтов. Различают:  

- социальную политику в области образования, здравоохранения, занятости и 

социально-трудовых отношений; а также  

- культурную, жилищную, семейную, пенсионную, женскую и молодежную 

социальную политику. 

Социология безопасности определена как самостоятельная социологическая 

теория среднего уровня, ориентированная на теоретические и эмпирические исследования 

состояния и динамики обеспечения безопасности человека, народов России, общества и 

государства, современной цивилизации. 

Социология культуры безопасности может быть определена как формирующаяся 

самостоятельная социологическая теория, отражающая процесс обеспечения жизни 

человека, сбережения семьи и народа, их целей, идеалов, ценностей и традиций, 

социальных институтов и сетей, устойчивости соблюдения прав и обязанностей человека 

и основных свобод для всех (безразличия расы, пола, языка и религии), их 

защищённостью от неприемлемых вызовов, рисков, опасностей и угроз. 



Стратегическая партнёрская культура компромисса, в рабочем плане, может 

быть изложено так: это конструктивное, творческое состояние сознания общества XXI 

века, его мотивации и чёткая, обоснованная ориентированность: на культуру жизни; на 

предотвращение возможности глобальной ядерной катастрофы через оформленную 

долгосрочную программу достижения согласованных целей и ценностей каждого 

гражданина, всех народов и государств, включающую устойчивый и долговременный 

мониторинг необходимых средств и ресурсов, всех видов рисков; на постоянную 

адаптацию всех звеньев процесса достижения общих интересов с учётом изменений 

внешней и внутренней среды. 

Стратегическое партнёрство - это оформленная долгосрочная программа: 

достижения и корректировки как общих согласованных целей, идеалов, ценностей и 

главных интересов каждого партнёра, так и сопоставимой с Программой оценки средств, 

ресурсов и легитимных технологий, выбранных для достижения общих целей; анализа и 

учёта стратегических рисков на всех этапах функционирования партнёрства; 

осуществления самокритики и самоиронии в оценке достигнутых результатов; 

обеспечения эффективной адаптации всех звеньев процесса партнёрства с учётом 

изменений внутренней и внешней среды деятельности всех участников партнёрства. 

Структура мироустройства это взаимосогласованное единство политического, 

экономического, институционального, гуманитарного аспектов главных доминант в 

функционировании мирового сообщества. 

Терпимость может быть определена как состояние чёткой ориентации на диалог и 

компромисс в ситуации корректного уважения к разным особенностям его участников; к 

различным чертам в убеждениях верования другого человека в свои цели, идеалы и 

ценности; к другим способам удовлетворения своих потребностей; к другим нормам, 

традициям и образу жизни людей, семей, социальных групп, народностей, представителей 

других конфессий. 

Торг (в контексте подготовки компромисса) - это действия сторон (субъектов) 

компромисса: по согласованию содержания, структуры и конфигурации уступок от 

каждой стороны; по согласованию условий (время, место, процедура функционирования 

уступки после факта обмена уступками); по согласованию процедуры контроля за 

условиями компромисса после его осуществления; по согласованию санкций конкретной 

стороны в ситуации зафиксированных нарушений условий компромисса. 

Угроза — это геокультурный феномен, представляющий в превращенной форме 

правила запрета через объективно и субъективно существующую и осмысленную 

реальную возможность разрушения общенациональной цели, социального идеала, обще

национальных ценностей, важнейших интересов личности, общества и государства, 

культуры и образа жизни, нарушить неприкосновенность территории страны. 

Уступка может быть определена как собирательный термин для обозначения 

совокупности феноменов (правил игры, ценностей, интересов, устоявшихся процедур 

отношений, материальных факторов и т.д.), передаваемых одной стороной компромисса, в 

которых другие участники компромисса признают значимый и актуальный фрагмент 

прошлого, настоящего или будущего и соглашаются присвоить себе по итогам 

компромисса на определённых условиях. 

Экологическая безопасность может быть определена, как минимум, в двух 

аспектах. Во-первых, это защищённость среды обитания людей и биосферы в целом, 

атмосферы, гидросферы, литосферы и ближней космосферы, видового состава животного 

и растительного мира, а также природных ресурсов (энергетических, минеральных и т. п.) 

от угроз, создаваемых деятельностью человека. Во - вторьх, это положение, при котором 

путём выполнения правовых норм экономических, природо - защитных и инженерно-

технических требований достигается предотвращение или ограничение опасных для 

жизни и здоровья людей, разрушительных для хозяйствующих субъектов и окружающей 

среды последствий экологических катастроф, вызываемых повседневным загрязнением 



окружающей среды в результате хозяйственной деятельности человека, от стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Экономическая безопасность — это устойчивое функционирование 

национальной экономики и её способность обеспечить эффективное удовлетворение 

общественных потребностей, поддержание социально-политической и военной 

стабильности государства; его технико-экономическую и технологическую 

независимость, устойчивость по отношению к возможным внешним и внутренним 

угрозам, защиту экономических интересов страны на внутреннем и внешнем рынках. В 

сфере экономики угрозы имеют комплексный характер и обусловлены, прежде всего, 

существенным сокращением внутреннего валового продукта, снижением инвестиционной, 

инновационной активности и научно-технического потенциала, стагнацией аграрного 

сектора, разбалансированием банковской системы, обострением конкуренции на мировом 

рынке товаров и услуг, ростом внешнего и внутреннего государственного долга, 

экономической экспансией на территорию России со стороны других государств, 

преобладанием в экспортных поставках топливно-сырьевой и энергетической 

составляющих, а в импорте — продовольствия и предметов потребления, включая 

предметы первой необходимости. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ 

 

№ раздела  и темы 

дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 1. Тема 2 Аргументированное эссе «Психологически комфортная 

и безопасная образовательная среда: взгляд 

обучающегося» 

 

 Аргументированное эссе - это вид исследовательской работы, предполагающий 

сопоставление и рассмотрение различных идей по определённой проблеме с целью 

формирования чёткой и обоснованной позиции. Как правило, аргументированное эссе 

состоит из 4-х частей и подготовительной работы. 

Подготовительная часть - это «невидимая работа за кулисами». Зачастую хорошо 

проведённая подготовка определит масштаб вашей работы, придаст ей глубину и размах. 

В конечном счёте, вы должны решить: 

 Какую информацию включать; 

 На какие авторитеты ссылаться; 

 Что цитировать; 

 Как объяснять и интерпретировать данные; 

 Какую методологию выбрать. 

 

Введение 
Цель вводной части - привлечь внимание читателя и ориентировать его на тему. Хотя не 

существует формулы написания успешного введения, обычно используются следующие 

элементы: 

Вводные утверждения: 

 Знакомят с темой и дают её краткую предысторию; 

 Обозначают ограничения и центры внимания; 

 Задают тон работе. 

Характерные приёмы: 

Привлекающие внимание высказывание или вопрос, интересная цитата, поразительные 

статистические данные - всё, чем вы можете заставить читателя читать дальше. 

Тезисное утверждение: 



Это обычно последнее предложение вводной части. Это пункт или положение, которое вы 

аргументируете. Определите: 

 Какие стороны вы будете защищать; 

 В каком объёме вы можете аргументировать. 

 

Презентация довода 
После того, как Вы подготовили почву для дискуссии во вводной части и изложили 

позицию, которую намерены принять, основная часть эссе становится ареной для 

приведения ваших доводов. Наиболее распространённым способом является 

высказывание утверждения (заявление) и затем предоставление фактов в качестве 

поддержки. Возможно, начать с обзора фактов и примеров (для поддержки), а затем 

сделать из этого вывод (заявление). 

Приведенный образец из эссе Махатмы Ганди о ненасилии является примером 

«заявление-поддержка»: 

«Я обнаружил, что жизнь существует среди разрушения и, следовательно, должен 

существовать закон более высокий, чем закон разрушения (заявление). Только при таком 

законе общество будет построено верно и разумно, и жизнь будет стоить того, чтобы 

прожить её. И если это - закон жизни, то мы должны применять его в каждодневной 

жизни. Где бы ни возникла ссора, ни противостоял вам оппонент, покоряйте его любовью. 

Я, как мог, применил это в своей жизни. Это не означает, что все мои проблемы решены. 

Но я обнаружил, что этот закон любви действует так, как никогда не действовал закон 

разрушения. В Индии мы наблюдали наглядную демонстрацию действия этого закона в 

самом широком масштабе» (поддержка). 

 

Ожидание возражений 
Существует ряд разумных оснований для признания противоречия: 

 Ваши доводы будут более убедительными, если вы рассмотрите противоположные 

точки зрения и дадите им критический анализ. 

 Практика учитывать возражения совершенствует навыки критического мышления 

Методика рассмотрения возражения 

 Указать слабые места в поддержке, на которых базируется противоположное 

заявление. 

 Сделать уступки противоположному мнению и предложить компромиссное 

решение. 

Следующий пример из эссе о ненасилии иллюстрирует, как противоположный аргумент 

может служить для укрепления собственной позиции. 

«Я не утверждаю, исходя из этого, что ненасилием обязательно прониклись все триста 

миллионов человек, но я утверждаю, что оно проникло глубже, чем любая другая идея, и, 

причём за невероятно короткие сроки. Мы не все были одинаковыми приверженцами 

ненасилия, и для подавляющего большинства ненасилие было вопросом политики 

(уступка и момент согласия). Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы поняли, что страна 

сделала феноменальный шаг вперёд, хранимая идеей ненасилия». 

 

Вывод 
Вывод должен убедить, что, то, что вы думаете, является разумной и обоснованной 

позицией. 

Важно иметь в виду, что именно вывод часто запоминается читателю лучше всего, и это 

последнее, что читает читатель перед тем, как решить, надёжен ли ваш аргумент. 

Общие свойства вывода: 

Синтез аргумента. 

 Сформулируйте и суммируйте главные пункты вашего аргумента. 



 Покажите, как совмещаются поставленные вопросы с доказательствами и 

примерами. 

 Избегайте дословных повторений. 

Повторное формулирование тезиса 

 Заново сформулируйте и подчеркните значение вашего тезиса. 

 Повторное дословное формулирование тезиса. 

 Перефразирование тезиса. 

Заключительные утверждения - сигнализируют о завершении эссе 

 Обсудите будущее вашего предмета - это подчеркнёт важность вашего эссе. 

 Покажите практические стороны ваших идей - это даст читателю возможность 

поразмыслить. 

 Вспомните вводные утверждения - это придаст форму цикличности вашей работе. 

 Поставьте вопросы перед читателем - это поможет взглянуть на тему с новой точки 

зрения. 

 

Зачет по данному виду работы дифференцированный: от 1 до 5 баллов. «0» баллов –  

работа не зачтена. 

 

Критерии оценки аргументированного эссе  

 

Балл Содержание оценки 

5  Текст отражает позицию автора по конкретной теме. Автор высказывает 

свою точку зрения и формирует непротиворечивую систему аргументов, 

обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 

 В тексте продемонстрировано владение предметом исследования, его 

понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных 

концепций в заданной предметной области, понимание современных 

тенденций и проблем в исследовании предмета. 

 Текст завершенный и четко структурированный, посвященный строго 

заданной выбранной темой проблематике. 

 Стилевое решение, структурная организация текста, лексика 

соответствует заданной тематике и поставленной автором задаче. 

4  Текст отражает позицию автора по конкретной теме. Автор высказывает 

свою точку зрения и формирует непротиворечивую систему аргументов, 

обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 

 В тексте НЕДОСТАТОЧНО продемонстрировано владение предметом 

исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание 

общепринятых научных концепций в заданной предметной области, 

понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета. 

 Текст завершенный, посвященный заданной выбранной темой 

проблематике. 

 Стилевое решение, структурная организация текста, лексика 

соответствует заданной тематике и поставленной автором задаче. 

3  Текст НЕЧЕТКО отражает позицию автора по конкретной теме. Автор 

высказывает свою точку не подтверждая её аргументами. 

 В тексте НЕДОСТАТОЧНО продемонстрировано владение предметом 

исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание 

общепринятых научных концепций в заданной предметной области, 

понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета. 

 Текст завершенный. 



 Стилевое решение, структурная организация не в полной иерее 

соответствует требоаниям. 

2  Автор НЕ высказывает свою точку зрения и НЕ подтверждает её системой 

аргументов, обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 

 В тексте НЕ продемонстрировано владение предметом исследования, его 

понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных 

концепций в заданной предметной области, понимание современных 

тенденций и проблем в исследовании предмета. 

 Текст завершенный. 

1  Текст НЕ отражает позицию автора по конкретной теме. Автор НЕ 

высказывает свою точку зрения и НЕ подтверждает её системой аргументов, 

обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 

 В тексте НЕ продемонстрировано владение предметом исследования, его 

понятийным аппаратом, терминологией. 

 Текст НЕ четко структурирован. 

 Присутствуют стилистические и орфографические ошибки. 

0 Работа не представлена. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И АКЦИЙ 

 

№ раздела  и темы 

дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 2. Тема 2.  Разработка и защита социальных проектов по 

моделированию психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды   

Раздел 2. Тема 3. Разработка и защита социальных проектов по 

применению активных социально-психологических 

технологий создания безопасной образовательной среды 

 

Рекомендации для выполнения задания: 

Разработать программу социальной акции (проекта) по следующему плану: 

 Постановка проблемы 

 Цель акции (проекта) 

 Задачи акции (проекта)  

 Участники акции (проекта) 

 Сроки проведения 

 Механизм (методы) реализации акции (проекта) 

 Этапы реализации акции (проекта) 

 Ожидаемые результаты 

 Список литературы 

Форма отчетности: отчет о проведении социальной акции (проекта) К отчету 

прилагается бланк самоанализа и фотоотчет о проделанной работе. 

 

Оценка по итогам данного вида работы выставляется на основе самоанализа 

выполненной работы по приведенным ниже критериям. 

 

Критерии оценки социальной акции  

 



 Критерии Соответствует Не 

соответствует 

Рефлексивный 

анализ 

выставленной 

отметки 

1 соответствие реализованной 

акции заявленным целям 

   

2 актуальность выбранной 

темы для социального 

учреждения, прогноз 

влияния акции на 

общественное мнение 

   

3 значимость проекта для 

определенной социальной 

группы 

   

4 использование разных 

источников информации при 

постановке проблемы 

   

5 наличие логической связи 

между проблемой, целями и 

задачами акции, 

продуманность 

последовательности 

действий, а также 

соответствие 

запланированных 

мероприятий целям и 

задачам 

   

6 вероятность выполнения 

акции заявленными 

методами в указанные 

сроки; 

   

7 наличие прогнозируемых 

результатов проведения 

акции 

   

8 количество детей, 

принявших активное участие 

в реализации акции 

   

 
Критерии оценки проекта 

Актуальность и 

значимость проекта 

 

 Обозначена потребность в разработке темы и  сформулирована проблема на 

основе анализа ситуации. 

 Самостоятельно сформулировано противоречие между реальной и идеальной 

ситуацией. 

 Определена внешняя (социальная, научная и т.п.) потребность в планируемом 

продукте. 

Целеполагание  Четко сформулирована цель проекта на основании проблемы и на ее основе 

поставлены задачи. 

 Самостоятельно определено, какие действия следует предпринять для решения 

задач на основе общего подхода (стратегии, технологии).  

 Прогнозируются последствия появления продукта. 



Полнота 

содержания 

проекта, 

логичность 

изложения 

материала, темы и 

вариативность ее 

решения в проекте 

 Представляется достаточное количество фактической информации и 

достоверные факты. 

 Полностью описываются и раскрываются идеи. 

 Анализируются необходимые ресурсы. 

 Определены промежуточные результаты. 

 Приводится достаточная система доказательств. 

 Умозаключения основаны на собственных исследованиях. 

 Демонстрируется владение способами предъявления информации в 

различных формах (текст, графики, схемы, таблицы и т.п.) 

 Делаются аргументированные выводы. 

 Присутствуют все этапы проекта. 

Качество 

информации 

 Источники информации не вызывают подозрений в достоверности. 

 Присутствуют ссылки на все источники информации. 

 Ссылки, графики, таблицы, рисунки, заголовки оформлены в соответствие с 

требованиями. 

 Библиография достаточна и оформлена в соответствие с ГОСТ. 

 Работа не содержит стилистических, орфографических и пунктуационных  

ошибок. 

Публичное 

выступление 

 Выступление логично, грамотно, с использованием фразеологии научного 

стиля. 

 Автор демонстрирует владение способами (риторическими, невербальными, 

логическими и т.п.) воздействия на аудиторию. 

 Во время выступления используются средства наглядности, технические 

средства. 

Ответы на вопросы  Автор четко и аргументировано отвечает на уточняющие вопросы, и вопросы, 

направленные на развитие содержания выступления, демонстрируя глубину 

знаний и эрудицию. 

 Демонстрирует умение вести научную дискуссию, отстаивать свою позицию, 

признавать возможные недочеты. 

 

Примеры кейсов 

Ситуации для анализа по темам раздела 2 

 

Ситуации для анализа по темам раздела 2 
   Задание 1. 

Дайте определение и приведите конкретные примеры нормального поведения личности в 

основных сферах жизнедеятельности: межличностные отношения, семья, сексуальные отношения, 

правовые отношения, здоровье. 

Задание 2. 

Приведите современные примеры  негативных, нейтральных и позитивных социальных 

отклонений. 

Задание 3.  

Найдите какую-либо форму нежелательного поведения в личном опыте. Проведите его 

анализ по приведенной схеме. 

Задание 4. 

Покажите в схеме общие и отличительные признаки процессов «социализация», 

«воспитание» и «развитие». 

Задание 5. Докажите необходимость учета подсистем внутри семьи.  По каким основаниям 

можно типологизировать семьи (перечислите)?  Что вы намерены делать для укрепления семейно-

бытовых отношений и улучшения микроклимата в вашей семье? 

Задание 6.  Прочтите описание преступления. Проанализируйте личность Раскройте 

причины и условия преступления. 

Что такое психология толпы? Чем отличается поведение человека в толпе от поведения 

одиночки? 

- Димон, мы сегодня вечером пойдем аннинских бить. Ты с нами? 



- А как же! Где и во сколько встречаемся? 

- Да часов в семь около леса. 

В семь часов возле леса собралось около двадцать подростков. В основном школьники. 

Некоторые уже работали. Скука, избыток энергии, жажда приключений, желание выместить на 

ком-то накопившуюся злобу, неуемная агрессивность – все это объединило двадцать молодых 

людей в возрасте от 14 до 17 лет. Объединились они по принципу: один микрорайон против 

другого. Били всех, кто попадался под руку. Если аннинские сумеют объединиться, тогда стенка 

на стенку. Если не сумеют – им же хуже. 

В компании своих сверстников Дима чувствовал себя другим человеком. Он чрезмерно 

возбужден, не в меру задирист. Оно и понятно – сейчас это позволительно. Во-первых, можно 

безнаказанно избить кого угодно (в случае чего друзья в обиду не дадут). Даже милиция их 

побаивается – это приятно. Во-вторых, тренировка: иногда все-таки приходится драться по-

настоящему, к этому надо быть готовым, надо быть в форме. В-третьих, об авторитете среди 

сверстников тоже подумать нелишне. 

На пути им встречаются два школьника 11 класса. Прилично одеты, с портфелями. Идут и 

ведут какие-то умные разговоры. Дима первый подскочил к ним. Сильный удар в подбородок. 

Первый уже лежит. Надо успеть завалить и второго – ребята это оценят: один справился с двумя. 

Ногами лежачих били уже все. Прохожие испуганно шарахались в сторону. Появилась милиция. 

Мигалки, сирены – это для слабонервных. Ребята с достоинством отошли. Избитых забрала 

скорая.  

- Да на нас у них ни наручников, ни камер не хватит. Даже патронов в пистолетах к них 

меньше, чем нас. Когда мы вместе, мы непобедимы! 

Рекомендации для выполнения задания: 

Этапы изучения ребенка «группы риска»: 

 физическое и психическое состояние ребенка, мир его интересов, круг его 

общения, условия жизни; 

 процессы, происходящие в его ближайшем окружении, негативно влияющие 

на социальное развитие ребенка; 

 вычленить проблему в социальной жизни ребенка и попытаться осуществить 

прогноз ее возможного решения; 

 попытаться создать для ребенка «ситуацию успеха», привлечь  его к 

участию в социально-значимой деятельности; 

 проанализировать результаты собственных профессиональных действий; 

 оформление отчета по психолого-педагогическому исследованию ребенка 

«группы риска». 

Задание 7. Определите вид психологической угрозы и способы ее предотвращения.  

В начале второй четверти учитель предлагает ученикам начального класса:  

-Давайте я вас рассажу так, чтобы мне было удобно с вами работать. Те, кто 

получил 3 или более низкую оценку, сядьте, пожалуйста, в ряд справа от меня. А те, кто 

получил другие отметки, сядьте, пожалуйста, слева от меня. Для чего? Дело в том, что как 

только ты получишь уже не 3, а 5, я тебя пересаживаю в другой ряд, а как только снова 

станешь получать оценки ниже 4, я пересаживаю тебя обратно. Эта игра в движение будет 

наглядно показывать ваши успехи и неудачи в учебе! Те, ребята, кто сидит справа, больше 

нуждаются в моей помощи и помощи одноклассников. Они должны заниматься 

прилежнее, изменить свое отношение к работе в школе и дома.  

Задание 8. Определите вид психологической угрозы и способы ее предотвращения.  

Урок рисования.  

-Кто нарисует весенний ветер? – спрашивает учитель.  

К доске выходят двое. На одном рисунке дома и дым уносит ветром вместе с 

трубой, на другом – ветки верб хлещут по разорванным облакам…  

-Чудесные рисунки, - поощряет учитель смельчаков. – Но что еще можно 

добавить? Какую деталь? Посмотрите в окно.  



Затем учитель рисует на доске завиток. Его надо продолжить так. Чтобы из него 

получился предмет. У одного получилась машина, у другого – крокодил, у третьего – 

человечек, у четвертого – ботинок и т.д.  

В классе хохот, каждому хочется добавить свое.  

-Вот видите, как много выражает одна только линия. И как по-разному видит мир 

каждый из нас. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ УСТНОГО СООБЩЕНИЯ – 

ДОКЛАДА 

 

№ раздела  и темы 

дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 1. Тема 2. Устное выступление - доклад «Буллинг в ОО: проявление 

и профилактика» 

Раздел 1. Тема 3. Устное выступление - доклад «Диагностика насилия и 

создание среды ненасилия  в ОО» 

Раздел 2. Тема 3. Устное выступление - доклад «Активные социально-

психологические технологии по созданию безопасной 

образовательной среды» 

Критерии оценки  устного сообщения - доклада: 

1. Опора на научные источники информации. 

2. Сообщение в устной форме, доклад не зачитывается, а рассказывается. 

3. Четкость и структурированность изложения. 

4. Наличие иллюстративных материалов (раздаточные материалы, презентации). 

5. Приветствуется наличие текста доклада или вспомогательных материалов 

(ксерокопии источников, конспект, информация на электронных носителях, проч.) 

6. Наличие вопроса-задания к теоретическому докладу. 

7. Список литературы, использованной при подготовке доклада должен включать 

3-5 литературных источников, в том числе литературу, не указанную в УМК и быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ 7.9.  

Максимальная оценка за доклад – 5/10 баллов. 

 
Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Доклад — вид самостоятельной научно — исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом:  

 Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата 

рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников).  

 Составление библиографии.  

 Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  

 Разработка плана доклада.  

 Написание.  

 Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, 

умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы:  

 предложения могут быть длинными и сложными;  

 часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;  



 употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»;  

 авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»;  

 в тексте могут встречаться штампы и общие слова 

Как подготовить доклад по гуманитарным наукам — смотри памятку «Как написать 

реферат».  

Доклад по физике, химии, биологии и другим естественнонаучным дисциплинам имеет 

некоторые отличительные черты. 

 

Общая структура такого доклада может быть следующей:  
1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам 

в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана 

именно эта тема).  

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования 

и может уточнять ее).  

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 

ее на составляющие).  

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер).  

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов).  

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую 

получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении 

результатов желательно давать четкое и немногословное истолкование новым 

фактам. Полезно привести основные количественные показатели 

и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графиках 

и диаграммах.  

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные 

результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно 

их не более 4 или 5.  

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании 

реферата.  

 Титульный лист  

 Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

доклада, дается характеристика используемой литературы)  

 Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос)  

 Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада)  

 Список литературы. Правила составления списка используемой литературы смотри 

в памятке «Как написать реферат». 

Несколько советов о том, как блестяще выступить перед аудиторией.  

 Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное.  

 В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и разделов 

исследовательской работы.  



 Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе.  

 Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены.  

 Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, насколько 

это возможно.  

 Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и преподавателей.  

 Делайте паузы так часто, как считаете нужным.  

 Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть 

примерно 120 слов в минуту.  

 Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы.  

 Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее 

подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д поможет вам выиграть 

драгоценное временя для формулировки ответа, а иногда и даст готовый ответ.  

При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который 

несомненно будет высоко оценен преподавателем 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ АННОТАЦИОНО-

РЕФЕРАТИВНОГО СООБЩЕНИЯ 

 

№ раздела  и темы 

дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 1. Тема 1. Аннотационно-реферативное сообщение по выбранному 

источнику 

Раздел 2. Тема 1. Аннотационно-реферативное сообщение с элементами 

презентации 

Раздел 2. Тема 2. Аннотационно-реферативное сообщение с элементами 

презентации 

Раздел 2. Тема 3. Аннотационно-реферативное сообщение с элементами 

презентации 

 

 Подготовка аннотационно-реферативного сообщения по итогам анализа научной, 

научно-методической, учебной (в т.ч.периодической) литературы, раскрывающей опыт 

реализации социально-педагогических моделей работы с разными категориями 

обучающихся. 

Аннотация - это независимый от статьи источник информации. Ее пишут после 

завершения работы над основным текстом статьи. Она включает характеристику основной 

темы, проблемы, объекта, цели работы и ее результаты. В ней указывают, что нового 

несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и 

целевому назначению. Рекомендуемый объем – 2-3 предложения на русском и английском 

языках. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

 позволяет определить основное содержание статьи, его релевантность и решить, 

следует ли обращаться к полному тексту публикации; 

 предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость чтения ее полного 

текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

 используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для 

поиска документов и информации. 



Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и включать 

следующие моменты: 

1.Вступительное слово о теме исследования. 

2.Цель научного исследования.  

3.Описание научной и практической значимости работы.  

4. Описание методологии исследования. 

5.Основные результаты, выводы исследовательской работы. 

6. Ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа внесла в  

соответствующую область знаний). 

7.Практическое значение итогов работы. 

8. Объем аннотации - приблизительно 100-250 слов. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения из 

статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. В ней не должно быть цифр, 

таблиц, внутритекстовых сносок. 

Памятка «Как аннотировать текст» 

Аннотация – наикратчайшее изложение читателем самого общего содержания 

произведения (книги, статьи, фрагмента текста) «своими словами». В результате 

аннотирования получается «сжатый» текст, составленный на основе текста-оригинала. 

При построении аннотации широко используются языковые и оценочные клише («в 

тексте излагается», «текст посвящен», «в книге рассматривается важная проблема», 

«автор уделяет особое внимание», «в заключение приводятся интересные выводы» и т.п.). 

Среди других характерных особенностей текста аннотации – преимущественное 

использование простых предложений, преобладание неопределенно-личных и безличных 

форм, насыщенность терминологической лексикой, широкое использование пассивных 

конструкций.  

Последовательность работы над аннотацией может быть следующей: 

1. Прочтение текста. 

2. Выделение в прочитанном тексте основных смысловых частей (абзацев или 

совокупности абзацев, раскрывающих заключенные в тексте подтемы). 

3. Выделение (подчеркивание, выписывание) в каждой смысловой части «ключевых 

фрагментов» (слов, выражений и целых предложений). 

4. Компрессия (сжатие) выделенных фрагментов посредством обобщения 

выделенного содержания и его перефразирования (упрощения структуры сложных 

предложений, подбора слов-синонимов и пр.) 

5. Составление логической схемы текста аннотации. 

6. Построение текста аннотации (в письменной или устной форме) в соответствии с 

логической схемой и с использованием клишированных оборотов. 

Требования к презентации 

 Если Вы докладчик - презентации рекомендуется делать в формате 16:9 для 

правильного отображения в залах на экранах и в онлайн-трансляции. 

 Тема доклада должна соответствовать предметной области исследования.  

 Время на доклад — от 10 до 30 минут. 

 Тезисы доклада должны быть содержательными, соответствовать теме и самому 

докладу. 

 Объем тезисов — не менее 300 знаков и не более 800 знаков. 

 Название доклада и текст тезисов должны быть написаны на русском литературном 

языке. Термины на английском языке можно использовать по необходимости.  



 Докладчик обязан уложиться в согласованное с ведущим (модератором) время. 

Ведущий лишает слова докладчиков, нарушающих регламент. 

 Презентации разрабатываются в основном  в формате PowerPoint и представляются 

заранее.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Разработка презентации оценивается по 25-балльной шкале (от 5 до 25 баллов в 

зависимости от качества презентации). 

25 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 слайдов основной части. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные), 

орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, 

оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 

расположение текстов и схем в слайдах соответствуют требованиям реализации принципа 

наглядности в обучении. 

20 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 слайдов основной части. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные) ошибки, 

однако присутствуют незначительные орфографические и стилистические ошибки (не 

более трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым 

требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в слайдах 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

15 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 слайдов основной части. В презентации 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень 

источников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые 

решения, расположение текстов и схем в слайдах не в полной мере соответствуют 

требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

10 БАЛЛОВ – презентация включает менее 7 слайдов основной части. В презентации не 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень 

источников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем в слайдах не в полной мере 

соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

5 БАЛЛОВ – презентация включает менее 7 слайдов основной части. В презентации не 

раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не четко определена структура 

ресурса; имеются фактические (содержательные) ошибки и орфографические и 

стилистические ошибки. Представлен перечень источников, однако оформление не 

соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 

расположение текстов и схем в слайдах не соответствуют требованиям реализации 

принципа наглядности в обучении. 

 

Источники для подготовки аннотационно-реферативного сообщения 

1. Бойко В.В.  Трудные характеры подростков: развитие, выявление, помощь: 

учебное пособие / В. В. Бойко. - СПб.: Союз, 2002. - 160 с. 

2. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: записки детского 

психиатра: книга для учителей и родителей / М.И. Буянов. - М.: Просвещение, 1988. - 205 

с.  

3. Зеньковский В.В. Психология детства: учебное пособие  / В. В. Зеньковский. 



- М.: Академия, 1996. - 343 с. 

4. Кон И.С. Ребенок и общество: учебное пособие / И.С. Кон. - М.: Академия, 

2003. - 336 с. 

5. Кривцова С.В. Тренинг. Учитель и проблемы дисциплины: Практическое 

руководство для школьного психолога / С.В. Кривцова. - М.: Генезис, 1997. - 288 с. 

6. Орлов А.Б.  Психология личности и сущности человека: Парадигмы, 

проекции, практики: учебное пособие  / А. Б. Орлов. - М.: Академия, 2002. - 272 с. 

7. Осорина  М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М. В. 

Осорина. - 3-е изд. - СПб.: Речь, 2007. - 276 с. 

8. Раттер М. Помощь трудным детям / М.Раттер. - М.: Апрель-Пресс; М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. - 431 с. 

9. Сапогова Е.Е. Культурный социогенез и мир детства: лекции по 

историографии и культурной истории детства  / Е.Е. Сапогова. - М.: Академический 

Проект, 2004. - 494 с. 

10. Слободчиков В.И. Психология развития человека. Развитие субъективной 

реальности в онтогенезе: учебное пособие / В.И. Слободчиков, Е. И. Исаев; ред. В.Г. Щур. 

– М.: Школьная пресса, 2000. - 416 с. 

11. Трудные, неблагополучные, девиантные...: методические рекомендации  / 

сост. Г.Н. Тигунцева. - Иркутск: ИГПУ, 1999. - 48 с. 

12. Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи: книга для педагогов и 

родителей / В. М. Целуйко. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 272 с. 

13. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их 

педагогов: пособие для учителей  / Г.А. Цукерман. - 2-е изд., доп. - Рига: Эксперимент, 

1997. - 278 с. 

14. Шипицына Л.М. Психология детского воровства: учебное пособие  / Л. М. 

Шипицына. - СПб.: Речь, 2007. - 276 с. 

15. Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей. - М.: Дрофа, 2005. - 254 с. 

16. Экман П. Психология лжи  / П. Экман. - СПб.: Питер, 2000. - 272 с. 

  

 

Примерный перечень тем исследовательских работ 

 

1. Охарактеризуйте «теорию возможностей» Дж. Гибсона применительно к 

образовательной среде. 

2. Дайте определение образовательной среды. 

3. Что является показателем модальности образовательной среды? 

4. Какие существуют типы образовательной среды? 

5. Дайте определение безопасности. 

6. Охарактеризуйте основные подходы к раскрытию понятия «психологическая 

безопасность». 

7. Назовите характеристики, уменьшающие способность образовательной среды 

быть безопасной. 

8. Назовите характеристики, повышающие способность образовательной среды 

быть безопасной. 

9. Возможные риски и опасности в образовательной среде. 

10. Перечислите наиболее важные условия образовательной среды, создающие и 

обеспечивающие психологическую безопасность. 

11. Какие социальные навыки способствуют решению проблем психологической 

безопасности в образовательной среде? 

12. Назовите средства решения конфликтных ситуаций в образовательной среде. 

13. Приведите и обоснуйте, в соответствии с определением, эмпирические 

референты психологически безопасной образовательной среды. 



14. Почему психологическая безопасность образовательной среды является 

характеристикой ее развивающего характера? 

15. Перечислите основные угрозы нарушения психологической безопасности 

образовательной среды и дайте их краткую характеристику. 

16. Обоснуйте, почему психологическое насилие может выступать основным 

источником психотравмы в образовательной среде. 

17. Почему мониторинг и создание психологической безопасности образовательной 

среды могут являться показателями эффективности деятельности Службы практической 

психологии в образовании? 

 

8.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Примерные вопросы  к экзамену 

1.Предмет, задачи, методы психологии безопасности в ОО. 

2 Опасность, риск, угроза: определение понятий и школьных факторов. 

 3. Критерии психологического здоровья в родительской семье обучающегося как фактор 

безопасности школьника. 

4. Психологическое здоровье семьи: определение и диагностика. 

5. Психологическая безопасность в ОО: ее моделирование и диагностика.  

Организационный, профессиональный и личностный уровни обеспечения 

психологической безопасности в ОО.  

6. Психологическая безопасность и защищенность.  

7. Психологическая безопасность и социальная среда.  

6. Психологическая безопасность и угроза.  

7. Проблема психологической безопасности образовательной среды.  

8. Понятие о психологической безопасности личности в образовании.  

9. Содержание культуры безопасности в ОО.  

10. Профилактическая направленность работы по обеспечению психологической 

безопасности в ОО.  

11. Основные факторы риска в ОО.  

12.Физическое насилие: определение и симптомы проявления. 

13. Психологическое насилие: определение и симптомы проявления, профилактика в ОО. 

14. Паника как угроза безопасности в ОО: правила поведения и профилактика. 

15. Сексуальное насилие: определение и симптомы проявления. 

16. Состояние удовлетворенности основными характеристиками педагогического 

взаимодействия: диагностическое направление.  

17.Социальные риски в ОО: профилактика употребления ПАВ.  

18. Педагогическое общение, его деформации как фактор педагогического риска.  

19. Психологический климат в коллективе как фактор педагогического риска. 

20. Психологический климат в коллективе как фактор педагогического риска: диагностика 

и нормализация.  

21. Профилактика девиантного поведения среди щкольников как основа безопасности в 

ОО.  

22.Стресс в ОО, его профилактика.  

23.Экспертиза безопасности образовательной среды.     

24.Информационно-психологическое воздействие на личность как угроза в ОО.  

25.Состояние психического здоровья субъектов образования как угроза в ОО. 

26. Психологическое насилие в ОО как угроза.  

27. Состояние удовлетворенности основными характеристиками педагогического 

взаимодействия, наличие условий личностного развития как угроза в ОО.  

28.Проблема профессионального выгорания педагогов: направления решения.    



29. Состояние психического здоровья как угроза в ОО. Основные показатели 

психического здоровья.  

30. Психологическая безопасность и социальная среда: диагностика и направления 

профилактики угроз.    

31. Девиантное поведение как угроза безопасности в ОО: виды девиаций и их 

профилактика.    

32. Проблема воздействия факторов образовательной среды на здоровье учащихся.  

33. Проблема здоровья (психологического, физического) педагогов.  

34.Проблема психологического здоровья педагогов: направления решения. 

35. Психологические последствия насилия в образовательной среде.  

36.Профилактика насилия в образовательной среде. 

37.Диагностика ценностей в семье как основа психологической безопасности детей.    

38.Диагностика детско-родительских отношений в семье как основа психологической 

безопасности детей. 

39.Диагностика функционально-ролевой структуры в семье как основа психологической 

безопасности детей. 

40.Моделирование и экспертиза безопасности ОО.    

 

Условия выставления оценок: 

- Зачет с оценкой принимается в традиционной форме по билетам.  

 Оценки по результатам итоговой аттестации (зачет с оценкой) 
Оценка «отлично»: студент свободно владеет теоретическими понятиями дисциплины; 

проявляет системность знаний учебного материала и способность устанавливать связи 

между  теоретическими понятиями;  умеет делать перенос теоретических знаний в 

практическую область применения; способен интегрировать знания в области смежных 

проблем психолого-педагогической науки и на этой основе находить решение 

нестандартным педагогическим ситуациям; умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоил основную литературу  и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; понимает значение приобретенных знаний 

для будущей профессии, проявляет  творческие способности в понимании, изложении и  

использовании учебно-программного материала. 

Оценка «хорошо»: студент владеет теоретическими знаниями, достаточно 

свободно оперирует ими; успешно выполняет предусмотренные в программе задания, 

усвоил основную литературу, рекомендованную в программе; показывает 

систематический характер  знаний по дисциплине  и способен к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе  дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности; осуществляет частичный перенос теоретических знаний в прикладную 

область; проявляет незначительные нарушения в установлении взаимосвязи между 

теоретическими понятиями; решение нестандартных педагогических ситуаций 

осуществляется не всегда с помощью интеграции знаний. 

Оценка «удовлетворительно»:  студент обнаруживает знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии; справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой; допускает погрешности в ответе в 

ходе итоговой аттестации, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно»: студент проявляет отрывочные знания, не 

осуществляет перенос теоретических знаний в практику; отсутствует интеграция знаний.  

  

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 44.03.02 
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