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1. Практические занятия по дисциплине (модулю) 

 

Тема 1. Общее введение в научную проблематику психологии здоровья 

– (2 ч. – очная форма, 1 ч. – заочная форма).  

Содержание: Сущность дефиниции «валеологии» как науки. Общие 

подходы к определению здоровья в работах современных авторов. Анализ 

основных понятий, предмета, объекта и задач исследования психологии 

здоровья. Здоровье человека как предмет комплексного 

междисциплинарного исследования. Функции, критерии и компоненты 

здоровья. Субъективные и объективные составляющие здоровья. 

Генетические, экологические, психологические факторы. 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность дефиниции «валеологии» как науки. 

2. Общие подходы к определению здоровья в работах современных 

авторов.  

3. Здоровье человека как предмет комплексного междисциплинарного 

исследования.  

4. Функции, критерии и компоненты здоровья.  

5. Экологические факторы. Медицинское обеспечение. 

6. Адаптационные резервы организма 

7. Биологическое и социальное в природе человека 

8. Хронобиология суточного режима 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Влияние экологических факторов на формирование здорового 

поколения. 

2. Культура здоровья: история и современность. 

3. Философия здоровья. 

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование в части охраны здоровья 

субъектов образовательного процесса – (2 ч. – очная форма, 1 ч. – заочная 

форма). 

Содержание: Нормативные документы и правовые акты. Федеральные 

и региональные программы регулирование в части охраны здоровья 

субъектов образовательного процесса. Система обеспечения охраны здоровья 

субъектов образовательного процесса. Международные организации, 

обеспечивающие охрану  здоровья субъектов образовательного процесса.  

Контрольные вопросы: 

1. Виды нормативных документы и правовых актов. 

2. Международные организации, обеспечивающие охрану  здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

3. Система обеспечения  и регулирования в части охраны здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

4. Федеральные требования к образовательным организациям в части 

охраны здоровья обучающихся. 

Темы докладов и научных сообщений: 
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1. Современная концепция здорового образа жизни. 

2. Основы законодательства российской федерации в области 

образования и охраны здоровья.  

 

Тема 3. Психология здорового образа  жизни: понятие, факторы, 

критерии. – (2 ч. – очная форма, 1 ч. – заочная форма). 

Содержание: Современное определение здоровья человека. Основные 

модели и сущностные признаки здоровья, группы здоровья. Положение 

здоровья в иерархии основных потребностей человека. Мотивация здорового 

образа жизни: как и с помощью чего этого добиться, физиологические 

основы здорового образа жизни. Современная концепция здорового образа 

жизни: основные факторы, определяющие образ жизни человека, 

составляющие ЗОЖ. Формирование стиля здорового образа жизни. Системы 

оздоровления. 

Контрольные вопросы: 

1. Мотивация здорового образа  

2. Формирование стиля здорового образа жизни.  

3. Системы оздоровления. 

4. Основные модели и сущностные признаки здоровья, группы 

здоровья.  

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Экологические факторы.  

2. Медицинское обеспечение. 

3. Адаптационные резервы организма 

4. Биологическое и социальное в природе человека 

5. Хронобиология суточного режима 

6. Адаптация организма: виды адаптационных изменений, их уровни и 

характер, механизм. 

 

Тема 4. Психологическое здоровье субъектов образовательного 

процесса – (2 ч. – очная форма, 1 ч. – заочная форма). 

Содержание: Психологическое здоровье на витальном уровне 

жизнедеятельности. Черты психологически здоровой личности по В.А. 

Ананьеву. Уровни психологического здоровья обучающихся по В.А. 

Ананьеву. Субъективные и объективные составляющие психологического 

здоровья личности. Функции, критерии и компоненты определяющие  

психологическое здоровье. Критерии нормы и патологии психологического 

здоровья личности. Признаки психологического здоровья личности. 

Психологическое здоровье социального уровня Психологическое здоровье 

экзистенциального уровня в рамках учебного процесса. Психологическое 

здоровье обучающихся и образовательный процесс. Психологическое 

здоровье педагога и его влияние на учебный процесс. 

Контрольные вопросы: 

1. Черты психологически здоровой личности по В.А. Ананьеву  
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2. Уровни психологического здоровья обучающихся по В.А. 

Ананьеву. 

3. Функции, критерии и компоненты, определяющие  

психологическое здоровье. 

4. Критерии нормы и патологии психологического здоровья личности. 

5. Психологическое здоровье обучающихся и образовательный 

процесс. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Основы гуманизации педагогической системы образовательного 

учреждения как условия укрепления психологического здоровья детей и 

молодежи. 

2. Укрепление психологического здоровья студентов в системе 

деятельности психологической службы вуза 

 

Тема 5. Организационные основы процесса сохранения 

психологического здоровья в образовательной среде. (2 ч. – очная форма, 1 ч. 

– заочная форма). 

Содержание: Психолого-педагогическое обеспечение субъектов 

образовательного процесса. Сохранение психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса. Создание доброжелательного климата 

в школе. Создание психолого-педагогических условий в образовательном 

учреждении для формирования образованной конкурентно способной 

личности. Раннее вмешательство в кризисной ситуации. Действия в 

ситуациях психологической травмы у обучающихся. Посткризисное 

сопровождение. Профилактика кризисных состояний, суицидального 

поведения, наркологической патологии. 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает конструктивное и деструктивное взаимодействие? 

2. Межличностные взаимоотношения и их влияние на здоровье 

человека. 

3. Манипуляция способы противостояния манипулятивному 

воздействию. 

4. Условия в образовательном учреждении для формирования 

образованной конкурентно способной личности. 

5. Действия в ситуациях психологической травмы у обучающихся. 

6. Профилактика кризисных состояний. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Методические рекомендации по организации рефлексивной 

деятельности учащихся. 

2. Методические рекомендации по организации ценностно-

ориентированной деятельности. 

 

Тема 6. Психологический стресс и синдром профессионального 

выгорания - (2 ч. – очная форма, 1 ч. – заочная форма). 
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Содержание: Значение изучения механизмов стресса и 

профессионального выгорания. Ключевые положения теории стресса. 

Современные положения теории стресса. Стрессогенные факторы 

«помогающих» профессий. Симптомы профессионального выгорания. 

Причины возникновения профессионального выгорания. Группы риска 

людей  наиболее подвержены профессиональному выгоранию. Правила 

психологического самосохранения в профессиональной деятельности. 

Основные направления и методы пропаганды здорового образа жизни. 

Контрольные вопросы: 

1. Механизмов стресса. 

2. Механизмы профессионального выгорания.  

3. Ключевые положения теории стресса.  

4. Ключевые положения теории стресса. 

5 Современные положения теории стресса. 

6. Симптомы профессионального выгорания 

7. Причины возникновения профессионального выгорания  

8. Правила самосохранения. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Профессиональный стресс, его профилактика  

2. Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления. 

Психологический тренинг: «Профилактика стрессов у педагогов» 

Цель: ознакомление педагогов с понятием стресса, его признаками, 

исследовать стрессовые факторы в жизни человека и найти пути уменьшения 

их негативного влияния.  

Продолжительность:  1:30 минут. 

Ресурсное обеспечение:  плакат «Правила работы в группе», 

аудиозапись с живой музыкой, раздаточный материал, бумага, ручки. 

Ход психологического тренинга 

Вступительное слово  

Сообщение темы и цели занятия. 

Профессия педагога - одна из самых «нервных» и относится к 

категории «группы риска». Каждому из нас на этом нелегком пути нужна 

помощь. 

Психолог. Сегодня на нашем занятии мы сделаем попытку определить 

степень удовлетворенности своей профессией, собой вообще, выявить 

факторы, влияющие на развитие наших эмоциональных состояний, а также 

уровень рефлексии. 

Упражнение «Знакомство» 

Цель:  развитие саморефлексии, повышение доверия участников друг к 

другу, содействие сплоченности группы. 

Инструкция.  Продолжите по кругу предложение «Я люблю свою 

работу за ...» 

Рефлексия упражнения. 

Какие ощущения у вас вызвало это упражнение? 

Ознакомление с правилами работы в группе 
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Цель:  установление принципов работы в группе; создание ощущения 

защиты; осознание особенностей общения в группе, содействие организации 

эффективного пространства для личностного развития педагогов. Для 

свободного обсуждения и принятия ведущим предлагаются правила работы в 

группе: 

1. Общение на основе доверия. Важно, чтобы участники максимально 

доверяли друг другу. Создание атмосферы доверия можно начать с 

предложения принять единую форму обращения друг к другу на «ты». Это 

психологически ставит всех в равные позиции, в том числе и ведущего, 

независимо от возраста, социального статуса, жизненного опыта и т. д. 

2. Общение по принципу «здесь и сейчас». Важно говорить о своих 

актуальных чувствах и мыслях. Развитая рефлексия помогает человеку быть 

самокритичным, лучше узнать себя и собственные личностные особенности, 

а также понимать состояния других членов тренинговой группы. Поэтому во 

время занятий все говорят только о том, что беспокоит их именно сейчас, и 

обсуждают происходящее с ним в группе. 

3. «Я-высказывания». Для более откровенного общения во время 

занятий следует отказаться от безличной речи, которая помогает скрыть свою 

позицию и, тем самым, избежать ее осознания. Поэтому мы заменяем 

высказывания типа: «Большинство людей считает, что ....» - следующее: «Я 

считаю, что ...» и т. Это предполагает отказ от безадресных суждений о 

других. 

4. Искренность общения. Все члены группы должны попытаться 

отбросить все роли, быть самим собой. Если нет желания высказываться 

искренне и откровенно, лучше промолчать. 

5. Конфиденциальность. Все, что происходит во время занятий, ни в 

коем случае не разглашается. 

6. Активность, ответственность каждого за результаты работы в 

группе. Нужно помнить, что эффективность работы тренинговой группы 

зависит от вклада каждого ее члена и необходимости работать не только для 

себя, для решения собственных проблем, но и на других, так как помощь 

другому - способ познать себя. 

7. Правило «СТОП». Тот член группы, который не желает отвечать на 

любой вопрос, участвовать в любой игре, процедуре из причин нежелания 

быть искренним, или по причинам неготовности к откровенности, имеет 

право сказать «Стоп!» И таким образом исключить себя из участия в 

процедуре. Однако, это правило желательно использовать по возможности 

редко, так как оно ограничивает человека в самопознании себя. 

8. Уважение к тому, кто говорит. Когда высказывается кто-то из 

участников, мы его внимательно слушаем, давая возможность сказать то, что 

он желает. Не критикуем и признаем право на выражение своего 

собственного мнения. Право предусматривает невозможность прерывать 

говорящего. 

Упражнение «Ассоциации» 
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Участники сидят в кругу. Передают друг другу игрушку, называя как 

можно больше ассоциаций к слову «здоровье»: 

- успех; 

- покой; 

- общение: 

- уверенность: 

- стабильность; 

- общение с природой; 

- жизнерадостность; 

- гармония; 

- хорошее самочувствие и тому подобное. 

Информационное сообщение психолога 

«Самое главное в жизни здоровье!» - так, наверное, ответит чуть ли не 

каждый человек, если его спросить что для него главное в жизни. Особенно в 

вопросах сохранения здоровья должны быть осведомлены педагоги, для того, 

чтобы учить этому подрастающее поколение. Компетентное отношение к 

собственному здоровью включает в себя следующие составляющие: 

-   соматическое здоровье; 

- клиническое здоровье; 

- физическое здоровье 

- психическое здоровье; 

- уровень валеологических знаний. 

Здоровье - это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

недостатков. Современное представление о здоровье называют 

холистическим (от англ. «Whole» - целостный). Оно учитывает не только 

физическое благополучие человека, но и другие измерения: его 

эмоциональное состояние, интеллектуальное развитие, уровень социальности 

и духовности. 

 В основном к ухудшению здоровья приводят стрессы. Стресс - 

нормальная реакция организма на угрозу, изменение внутреннего состояния, 

нарушения внутреннего равновесия. Наиболее опасным для 

жизнедеятельности организма является хронический стресс, который 

характеризуется постоянным нарушением внутреннего равновесия. 

Симптомы хронического стресса: нарушение памяти и концентрации 

внимания, бессонница, депрессия, чувство вины. Последствия - головная 

боль, псориаз, выпадение волос, повышенное давление, сердечные болезни, 

Стрессоустойчивость обусловлена несколькими причинами: 

В современном мире сформировалась угрожающая тенденция к 

усилению роли стрессовых факторов среды как фактора, нарушающего 

здоровья. До 90% всех заболеваний человека в той или иной степени связаны 

со стрессом. 

В сокровищницу человечества накоплено много профилактических 

техник, овладение которыми стало возможным благодаря стресменеджменту. 
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Первое положение детерминирует необходимость борьбы со стрессом, 

второе - обусловливает возможность его эффективной профилактики. 

Надо обратить внимание на то, что не всегда и не все стрессы бывают 

отрицательными. В некоторой степени они даже полезны, так как играют 

мобилизующую роль и помогают человеку приспособиться к изменяющимся 

условиям. Нормативные стрессы не травмируют психику, а побуждают 

человека к осмыслению ситуации, личностному росту. Они имеют 

познавательную ценность. Слово стресс (от англ. – «напор») - это 

совокупность защитных физиологических реакций организма, возникающих 

в ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов (стрессоров). 

Виды стресса: 

1. эустресс  - это стресс, вызванный положительными стрессорами 

(непредсказуемая победа в соревновании, олимпиаде). Он активизирует и 

мобилизует внутренние резервы человека, добавляет интереса к жизни, 

заставляет действовать более интенсивно. 

2. Дистресс  - вызванный негативными стрессорами (опоздание на 

важное мероприятие, проигрыш в соревновании и т.д.). Это разрушительный 

процесс, который дезорганизует поведение человека, активизирую 

глубинные адаптационные резервы организма. Такой длительный стресс 

может перерасти в невроз или психоз. 

Возможные реакции организма на стресс: 

дезадаптация - человек пытается приспособиться к стрессовой 

ситуации, но ему это не удается; 

пассивность - возникновение состояния беспомощности, 

безнадежности, депрессии; 

активная защита от стресса - смена деятельности с целью достижения 

душевного равновесия (спорт, музыка, физический труд) 

активная релаксация (расслабление) - повышает естественную 

адаптацию организма к стрессовой ситуации. 

Упражнение «Продолжи предложение» 

Цель:  сбор дополнительной диагностической информации и материала 

для коррекционно-формирующей работы. 

Педагогам предлагается продолжить предложение первыми 

попавшимися фразами, которые приходят в голову. На листе бумаги 

педагоги записывают только продолжение следующих фраз: «Больше всего я 

боюсь ... Меня огорчает ... Я нервничаю, когда ...» 

Обобщаются причины стресса: 

-  Причины, связанные с межличностными отношениями. 

Конфликт является основной типичной причиной стресса. 

-  Причины, связанные с окружающей средой: 

1.  Наш мозг страдает от отсутствия света и ярких вещей. Осенью и 

зимой в организме вырабатывается больше гормона сна - мелатонина. 

Именно он отвечает за хорошее настроение и желание спать. Депрессии, 

ожирения, ревматические боли - вот далеко не полный перечень симптомов, 

вызванных «Сезонным эмоциональных расстройств», вызванным 
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недостаточностью естественного освещения. Кроме того, в пасмурные дни 

организм человека недополучает достаточное количество витамина Д, 

который синтезируется с помощью солнечного света. Его нехватка мешает 

синтезу гормона лептина, который сигнализирует мозгу о том, что нам уже 

достаточно употреблять пищу - а это ведет к перееданию. Поэтому нужно 

выходить днем на свежий воздух хотя бы на время и носить яркие вещи. 

2. Недостаток пространства. Эта причина свойственна жителям 

больших городов, а также людям, которые работают в тесных помещениях. 

3. Шум. Постоянный низкочастотный шум, вызванный офисным 

оборудованием или уличным транспортом. 

-  Причины, связанные с вредными привычками. 

Наиболее характерна необходимость именно для педагогов - 

повышенная потребность в кофе, как в психостимуляторов. Лучше заменить 

кофе на теплое молоко с медом - он повышает в организме уровень 

антистрессовых гормонов 

-  Причины, связанные с экстремальными условиями. 

1.  Новизна, необычность, внезапность воздействия. 

2.  Сложность задачи, дефицит времени, монотонность. 

3.  Акцентирование тестового характера действия человека в 

экспертной ситуации: задача, которую выполняет человек, становится 

измерением интеллектуальных и других способностей. 

Причины, связанные с профессиональной деятельностью очень 

разнообразны, следовательно, выделяется такой вид стресса, как 

профессиональный стресс. Установлено, что в различных профессиональных 

группах интенсивность стресса может быть разной. 

Педагоги получают раздаточный материал в виде таблицы 

Притча «Решение проблем» 

Профессор взял в руки стакан с водой, вытянул ее вперед и спросил 

своих учеников: Как вы думаете, сколько весит этот стакан? В аудитории 

живо зашептались. 

- Примерно 200 граммов! Нет, г 300, пожалуй! А может и все 500, - 

раздавались ответа. 

- Я действительно не знаю точно, пока не взвешу его. Но сейчас это не 

нужно. Мой вопрос вот какой: что случится, если я буду так держать стакан в 

течение нескольких минут? 

- Ничего! 

- Действительно, ничего страшного не случится, - ответил профессор. 

А что будет, если я буду держать этот стакан на вытянутой руке, например, 

2:00? 

- Ваша рука начнет болеть. 

- А если целый день? 

- Ваша рука отнимется, у вас будет сильное мышечное напряжение. 

Возможно, даже придется ехать в больницу, - сказал один из студентов. 

- Как, по-вашему, вес стакана изменится от того, что я его целый день 

буду держать? 
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- Нет - растерянно ответили студенты. 

- А что нужно делать, чтобы все это исправить? 

- Просто поставьте стакан на стол, - весело сказал один студент. 

- Конечно! - радостно ответил профессор. - Да так мы и делаем со 

всеми жизненными трудностями. Подумайте о какой-либо проблеме 

несколько минут, и она окажется рядом с вами. Подумайте о ней несколько 

часов, и она начнет вас засасывать, как трясина. Если будете думать целый 

день, она вас парализует. Можно думать о проблеме, но, как правило, это ни 

к чему не приводит. Ее вес не уменьшится. Справиться с проблемой 

позволяет только действие. Решай ее или отложи в сторону. Нет смысла 

носить на душе тяжёлые камни. 

Игра «Камешек в ботинке» 

В моей руке маленький камешек. Представьте себе, что такой камешек 

попал в ваш ботинок. Что вы будете чувствовать? Возможно, сначала это 

камешек не будет для вас сильно мешать, и вы даже забудете вытащить, 

когда придете домой и разуетесь. Но если камешек так и останется в ботинке, 

то через некоторое время ноге станет больно, и этот маленький камешек уже 

будет казаться большим. Тогда вы разуетесь и вытряхните его оттуда. 

Однако на ноге уже может быть ранка, и маленькая проблема станет большой 

- теперь уже придется лечить ногу. 

Когда мы обиженные, злимся или взволнованы, то сначала это может 

показаться маленьким камешком в ботинке. Если мы вовремя вытащим его 

оттуда, нога останется целой и невредимой. 

Если же нет - могут возникнуть проблемы, и немалые. Поэтому всегда 

полезно говорить о своих проблемах сразу, как только вы это почувствовали. 

Если вы скажете нам: «У меня камешек в ботинке», то мы будем знать, что 

вам что-то мешает, и будем готовы вас выслушать. 

Предложить участникам на небольших листах бумаги сформулировать 

одну свою проблему и положить лист в ящик. Каждый из участников 

тренинга позже вытягивает один из листов и предлагает свой вариант 

решения проблемы. Так находят решения все предложенные ситуации, 

возможно, совместными усилиями. 

Советы должны быть действенными и конкретными. 

Вывод. Изучаем правило 1: «Чтобы маленькая обида не превратилась в 

большую, о своих неприятные ощущения надо говорить сразу». 

7. Игра «Ускоренные движения» 

Цель:  снятие усталости и напряжения, поддержка положительного 

эмоционального фона. 

В кинематографе есть прием - ускоренная прокрутка пленки. 

Попробуйте продемонстрировать этот прием, не пользуясь видео- или 

кинокамерой. То есть поставьте пантомиму, в которой все движения в 2-3 

раза быстрее, чем обычно. А для ускоренной демонстрации возьмите 

обычные домашние дела и покажите, как человек: 

-  гладит белье; 

-  делает блины; 
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- вытирает пол; 

-  моет посуду; 

-  зашивает брюки и тому подобное. 

Информационное сообщение «Начни думать позитивно» -  

«Это невозможно», - сказала Причина. 

«Это безответственно», - отметил Опыт. 

«Это бесполезно», - отрезала Гордость. 

«Попробуй ...» - прошептала Мечта. 

 Наверное, на сегодняшний день никто не будет отрицать силу 

позитивного мышления. О силе мыслей свидетельствуют опыты Масару 

Эмото, который сфотографировал кристаллы воды. Если жидкость 

находилась в помещении, где ссорились и злились, то ее кристаллы были 

деформированными, а если вода находилась в комнате, где проговаривались 

слова любви, то образовывался кристалл, похожий на прекрасную снежинку. 

Мы состоим из воды примерно на 80%. Получается, своими мыслями мы 

меняем себя! 

Релаксационное упражнение «Путешествие» 

Цель:  эмоциональный отдых, осознание своих проблем и их решение, 

получение положительных эмоций. 

Инструкция:  участникам предлагается занять удобное положение, 

закрыть глаза, расслабиться. 

Ведущий под спокойное музыкальное сопровождение говорит: 

«Представьте, что вы входите в весенний яблоневый сад, медленно идете по 

аллее, вдыхая прекрасного аромат нежных бледно-розовых цветков. По узкой 

дорожке вы подходите к калитке, открываете ее и попадает в прекрасную 

зеленую лужайку. Мягкая трава покачивается, приятно жужжат насекомые, 

ветерок легко дует вам в лицо, ваши волосы разлетаются ... перед вами 

появляется озеро ... вода прозрачная и серебристая. Вы медленно идете по 

берегу вдоль игривого ручейка, подходите к водопаду. Вы входите в него, и 

сияющие струи очищают вас, наполняя силой и энергией. 

За водопадом грот. Тихий, уютный, в нем вы остаетесь один на один с 

собой (пауза). А теперь пришло время возвращаться. Мысленно пройдите 

весь свой путь в обратном направлении, выйдите из яблоневого сада и только 

тогда откройте глаза » 

Упражнение «Представь и дорисуй» 

Психолог. Наш мозг способен продуцировать мысли, которые имеют 

огромный потенциал. Это энергия, которая может влиять на наше здоровье. 

Чем интенсивнее мнение, тем больше энергия. Существуют оптимистичные 

мысли, которые несут надежду, а также мнения, насыщенные ненавистью, 

зловредные, мысли большой разрушительной силы. Переполняя наше 

сознание, последние способствуют нагнетанию эмоционального 

дискомфорта. 

Как мы можем прекратить этот процесс? Как остановить негативный 

внутренний диалог? Для этого я предлагаю вам освоить технику остановки 

плохих мыслей. Во время правильного выполнения этой техники вы сместите 
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внимание с потока негативных мыслей, нарушая их влияние и нормализуя 

свое состояние. 

Предлагаю следующее: 

1. Переместите свое внимание наружу, то есть направьте его на 

внешние объекты, звуки, ощущения. 

2. Перемещая внимание, перечислите все, что воспринимаете: я вижу .., 

я слышу .., я чувствую ... 

3. Просто отпустите свое внимание в режим свободного полета, 

созерцайте окружающий мир во всем его разнообразии ... Обратите 

внимание, то вы ничего не можете сделать - это только ваше впечатление. 

Именно ваше и именно воспоминание, а не наблюдение. 

Чтобы убедиться в этом позвольте себе пошалить: 

Психолог: представьте человека, которого вам неприятно вспоминать. 

Теперь мысленно дорисуйте ему кошачьи усы и уши осла. 

-  Как он вам теперь? Что вы чувствуете? 

- А еще можно примерить короткие штанишки, как у Карлсона. Можно 

с пропеллером. Нажмите на пуговицу - кнопку и человек взлетит на крышу. 

Ваша психика - замечательный прибор, ее сейчас любят сравнивать с 

компьютером, ведь он может не только вызвать негативные эмоции, но и 

устранять их. 

Выберите воспоминание с неприятным объектом. 

Что может сделать ваш «компьютер»: 

- изменить размеры этого объекта; 

- изменить его форму; 

- перекрасить в любой цвет и нанести узор; 

- неподвижный образ можно заставить двигаться (раз - и руководитель, 

который вас донимает, начинает вальсировать) 

- создать звуковые эффекты (заставить их шептать, свистеть). 

 Иначе говоря, ваши воспоминания о событии, которое вас травмирует, 

- это лишь картина в вашем сознании. И вы можете изменить в этой картине 

все, что захотите и как вам захочется. В результате изменится и ваше 

психологическое состояние. 

Упражнение «Лицензия на счастье» 

Психолог рассказывает притчу: «Все в твоих руках» 

Мудрец передавал своему ученику все тайны бытия. Это продолжалось 

много лет. Однажды ученик решил проверить мудреца, насколько тот 

мудрый. 

Тогда ученик подошел к учителю со сжатыми ладонями, в которых 

была живая бабочка, и спросил: «У меня в руках живое или мертвое?». 

Ученик решил, что если мудрец скажет, что живет, он сожмет ладони, и 

бабочка умрет. Если скажет, что мертвое, - он раскроет ладони, и бабочка 

улетит. 

Ответ мудреца был такой: «Все в твоих руках». 

Таким образом, только от Вас зависит, будет ли Ваше взаимодействие с 

другими живым, ярким, плодотворным, или наоборот. 
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Затем психолог обращается к участникам с предложением написать на 

выданных им листах бумаги то, что они имеют право делать, чтобы 

чувствовать себя счастливыми, при этом могут чувствовать, о чем думать, 

как себя вести. Сначала психолог предлагает написать имя участника, дату и 

выполнять работу. 

После завершения работы психолог просит участников перевернуть 

листы, на которых они писали. Там (заранее) уже сделана надпись: 

«Лицензия на счастье» 

Таким образом, каждый участник получает собственную лицензию на 

счастье. 

Итог.  Заключительное слово психолога. 

Как часто человек, который заточил себя в собственной клетке-

квартире, теряет способность радоваться жизни! А отсутствие удовольствий 

и радости ведет к депрессии. 

Почему люди так редко радуются? Потому что потеряли способность 

верить и надеяться. Потому что переполнены знаниями? Потому что 

глобальное потепление климата добавило количество пасмурных дней? 

Найдите радость в себе - и она вернет вам солнечную погоду. 

Улыбнитесь - и к Вам вернется беззаботная юность. Откройте сердце Ангелу 

Радости и эта радость окружит Вас со всех сторон. 

 

Тема 7. Сексуальная культура и здоровье – (2 ч. – очная форма, 1 ч. – 

заочная форма). 

 Содержание: Понятия «сексуальная культура», «сексуальное 

здоровье». Сексология как наука, краткий исторический обзор ее 

становления и развития. Физиология и патология репродукции. Половое 

воспитание и просвещение в нашей стране. 

Гендер и здоровье (тенденции в здоровье мужчин и женщин). 

Социально-политические условия, влияющие на планирование семьи, роль 

государства в укреплении семьи и сохранении здоровья женщин. 

Контрацепция. 

Гармония и дисгармония сексуальных отношений. Профилактика 

сексуальных дисгармоний. Модели поведенческих изменений в свете 

проблемы ВИЧ/СПИДа.  

Контрольные вопросы: 

1. Понятия «сексуальная культура», «сексуальное здоровье».  

2. Сексология как наука, краткий исторический обзор ее становления 

и развития.  

3. Физиология и патология репродукции.  

4. Половое воспитание и просвещение в нашей стране. 

5. Контрацепция. 

6. Профилактика сексуальных дисгармоний.  

8. Количественные и качественные основы сексуальности  

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Модели поведенческих изменений в свете проблемы ВИЧ/СПИДа. 
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2. Социально-психологические проблемы семьи. 

 

Тема 8 Здоровьесберегающие технологии и современная система 

образования. – (3 ч. – очная форма, 1 ч. – заочная форма). 

Содержание: Понятие о профилактике. Основные ее принципы и виды. 

Принципы здоровьесберегающей технологии. Организационно-

педагогические технологии, психолого-педагогические технологии, учебно-

воспитательные технологии.  Принципы и отличительные особенности 

здоровьесберегающих образовательных технологий. Медико-гигиенические 

технологии. Физкультурно-оздоровительные технологии. Экологические 

здоровьесберегающие технологии.  Эмоционально - поведенческое 

пространство здоровьесбережения в образовательном учреждении. 

Культурологическое здоровьесберегающее пространство. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса. Порядок 

использования (применения) технологии в практической профессиональной 

деятельности. 

Контрольные вопросы: 

1. Принципы здоровьесберегающей технологии  

2. Классификация  здоровьесберегающих образовательных 

технологий  

3. Здоровьесберегающая организация учебного процесса. 

4. Порядок использования (применения) технологии в практической 

профессиональной деятельности. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Организация школы какздоровьесберегающей среды в условиях 

реализации ФГОС.  

2. Здоровьесберегающие технологии и современная система 

образования  

3. Здоровьесберегающая организация учебного процесса. 

Деловая игра «Применение здоровьесберегающих технологий, 

направленных на формирование ценностного отношения к жизни и 

здоровью». 

Цель игры: Формирование механизма взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, направленного на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и педагогов. 

Задачи: 

Выявление уровня профессиональной подготовленности педагогов по 

данному направлению. 

 Внедрение и использование здоровьесберегающих технологий в 

педагогическом процессе. 

Оборудование: Картинки (Зима, весна, лето, зима); Бейджики с 

надписями (учащийся, педагог, родитель, администрация ОУ); тетрадный 

лист для записи, шариковые ручки; лепестки от цветка; сердцевина цветка; 

зубная щетка, паста; магниты, магнитная доска. 

Форма проведения: Деловая игра 
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Продолжительность мероприятия: 1 час. 

Ход мероприятия  

Правила игры: 

Выступления-2 минуты 

Ответы на вопросы-2 минуты 

Выступление лидера группы 

Дополнения, предложения 

Ход игры 

Нашей игре мы дали название взаимодействие, так как она 

ориентирована на совершенствование взаимодействия, сотрудничества, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Как же сохранить здоровье учащихся и снизить эмоциональную 

нагрузку педагога? Об этом мы будем говорить в ходе нашей деловой игры. 

Итак, начинаем с небольшой разминки, мы выделим с вами 

здоровьесберегающие компоненты, необходимые для создания условий 

полноценного развития физического и психического здоровья ребенка. 

О здоровье говорят, о здоровье спорят, здоровье желают. Мы свое 

здоровье бережем и детей этому учим, а что делаете вы, скажите, 

пожалуйста. Продолжите фразу здоровье - это (каждый участник деловой 

игры, заканчивает фразу). 

 Путь к здоровью - это перечисление. 

Итак,  мы знаем, как важно относится к своему здоровью, но главное 

то, что все зависит от нас самих. 

Чтобы наша работа была плодотворней и комфортней нам необходимо 

объединится в группы по названию времен года (Зима, весна, лето, осень). 

Делим участников игры на четыре группы.   

Весна -  группа учащиеся 

Лето - педагоги 

Осень - родители 

Зима - Администрация ОУ 

Группы занимают свои места. Для распределения ролей в группе 

применяется правило поднятой руки. 

Итак, кто из вас сегодня? Поднимают руки участники - это у нас автор 

новатор идей, носитель передовых идей. 

У кого самые светлые волосы? - это у нас реалист, помощник новатора, 

защитник идей, пропагандист. 

У кого самые длинные волосы? - консерватор, скептик и противник 

идей. 

Пожалуйста, прикрепите бейджики. 

В процессе общения как известно, происходят удивительные вещи: 

передается информация, обсуждаются важные вопросы и самое главное 

решаются многие проблемы и чтобы наше общение было приятным и 

полноценным, давайте поприветствуем друг друга. Каждая команда в 
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течение 5 минут готовит приветствие (Девиз и краткое пожелание 

соперникам). Время пошло. 

На следующем этапе работы определяем, какими же качествами, по 

вашему мнению,  должен обладать идеальный учащийся, я попрошу 

обсудить это в группах и отметить 4 наиболее важных качества идеального 

учащегося. На работу вам дается 3 минуты. Время пошло. 

На доске записываем все, что перечисляют группы. 

Прошло время и наши учащиеся стали взрослыми, самостоятельными 

людьми. Обсудите в группах, какими качествами должен обладать 

современный человек. Я попрошу озвучить 4 качества, характеризующие 

взрослого успешного человека. На работу вам дается 3 минуты. Время 

пошло. 

На доске записываем все, что перечисляют группы. 

Итак, если мы посмотрим на доску, то увидим, что и в первом и втором 

случае преобладает одно качество «Здоровье».  Не зря гласит народная 

пословица «Береги здоровье смолоду». 

Как же сберечь здоровье учащихся и какова в этом роль педагогов? 

На своих лепестках записываем конкретные методы и подходы, 

приемы здоровьесберегающих технологий в обучении и воспитании. (4 слова 

и больше) 5 минут 

Перечисляют методы и подходы (каждая команда выходит и 

прикрепляет лепесток на доске). На доске из перечисленных лепестков, 

строится цветок. 

По этой схеме мы видим, что все участники образовательного процесса 

заботятся о сохранении своего здоровья и здоровья учащихся и обязательно 

должны взаимодействовать  друг с другом. 

А сейчас мы проведем практическую работу по применению 

здоровьесберегающих технологий. 

1 группа - дети - задание – сочини сказку или стихотворение на пустом 

месте, (на стол положить зубную щетку, пасту) 

2 группа – администрация - вам необходимо разработать правила для 

сохранения здоровья педагога 

3 группа – родители - разработать и провести ролевой тренинг 

«Отгадай кто это?» 

4 группа - педагоги - разработать и провести физкультминутку для 

детей. 

Показывается рекомендуемый режим дня ребенка. 

Эксперты подводят итоги. 

На протяжении нашей игры мы вырастили цветок здоровья и, подводя 

итог нашей работы, этот цветок нужно оживить и я предлагаю это сделать 

вам. 

Командам выдаются карточки с надписями - здоровье, 

здоровьесберегающие технологии, психологическая комфортность, 

интеллектуальное развитие, физическое развитие и хорошее настроение. 
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Педагоги выходят и клеят карточки к цветку, объясняя, почему они 

крепят свою карточку именно в эту часть цветка 

Какой же цветок без цвета и  я предлагаю выбрать вам цвет вашего 

любимого цветка и услышать ваши пожелания всем нам (Это тоже 

здоровьесберегающая технология и называется она хромотерапия т.е. 

технология цвета). Наш цветок, только тогда сможет расцвести, когда все 

участники образовательного процесса будут взаимодействовать в деле 

сохранения здоровья как своего, так и учащихся. 

 

2. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

2.1. Методические рекомендации педагогическим работникам Института и 

(или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации образовательных 

программ на иных условиях 

 

2.1.1. Методические рекомендации по проведению лекций и практических 

занятий  

 

Особенность преподавания теоретической части дисциплины (модуля) 

заключается в широком использовании общедидактических методов 

обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного 

изложения учебного материала. Все лекции должны быть направлены на 

фундаментальную подготовку обучающихся, обеспечивающую дальнейшую 

практическую направленность обучения по соответствующему профилю. 

Поэтому в них основной упор следует делать на сообщение обучающимся 

специальных знаний, запас которых необходим для решения различных 

проблем, возникающих как в процессе обучения, так и в будущей 

практической деятельности в условиях рыночной экономики.  

В процессе проведения лекций, наряду с методом монологического 

изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего 

(проблемного) изложения. Поэтому педагогическим работникам Института и 

(или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее – педагогический работник, 

педагогические работники) важно на лекциях активно обращаться к 

аудитории, как в процессе создания проблемных ситуаций и формулировки 

проблем, так и в поиске путей их разрешения.  

Особенностью преподавания практической части является проведение 

практических занятий с применением методов показа, совместного 

выполнения (заданий) упражнений, активного группового взаимодействия. 

На практических занятиях целесообразно организовывать семинары - 

дискуссии, деловые игры с разбором конкретных практических ситуаций. 

Практические занятия необходимо строить, исходя из потребностей, 

умения решать типовые и творческие задачи будущей профессиональной 
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деятельности с использованием электронно-вычислительной и другой 

техники. 

Целью проведения практических занятий является углубление 

теоретических знаний, формирование у обучающихся умений свободно 

оперировать ими, применять теорию к решению практических задач, и в 

целом развивать творческое профессиональное мышлении обучающихся. 

Для углубления теоретических знаний следует осуществлять 

ориентацию обучающихся на самостоятельное изучение дополнительной 

литературы, их участие в научной работе, выполнение НИР отдельными, 

наиболее подготовленными обучающимися.  

Для  достижения воспитательных целей учебных занятий необходимо в 

полной мере использовать возможности содержания дисциплины (модуля), 

личный пример педагогического работника, индивидуальный подход к 

обучающимся в образовательном процессе. 

 

2.1.2. Методические рекомендации по проведению интерактивных занятий 

 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование как 

традиционных (лекций, практических занятий с использованием 

методических материалов), так и инновационных образовательных 

технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм 

проведения занятий. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

обучающимся и педагогическим работником, между самими обучающимися.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

 пробуждение у обучающихся интереса к изучению дисциплины 

(модуля);  

 эффективное усвоение учебного материала;  

 самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения 

поставленной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения);  

 установление взаимодействия между обучающимися, обучение 

работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать 

право каждого на свободу слова, уважать его достоинства;  

 формирование у обучающихся мнения и отношения;  

 формирование жизненных и профессиональных навыков; 
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 выход на уровень осознанной компетентности обучающегося.  

При использовании интерактивных форм роль педагогического 

работника резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует 

процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые 

задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт 

консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 

плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 

других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с 

другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, 

находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на 

основе интерактивных форм обучения перед педагогическим работником 

стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной и подходящей 

формы обучения для изучения конкретной темы, а открывается возможность 

сочетать несколько методов обучения для решения проблемы, что, 

несомненно, способствует лучшему осмыслению обучающихся. 

Представляется целесообразным рассмотреть необходимость использования 

разных интерактивных форм обучения для решения поставленной задачи. 

Принципы работы на интерактивном занятии:  

занятие – не лекция, а общая работа; 

все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы; 

каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу; 

нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея); 

все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация 

к размышлению. 

Алгоритм проведения интерактивного занятия:  

1. Подготовка занятия. 

Педагогический работник производит подбор темы, ситуации, 

определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть 

одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы 

интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с 

данной темой в данной группе. 

При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое 

внимание на следующие моменты:  

1) Участники занятия, выбор темы:  

 возраст участников, их интересы, будущая специальность; 

 временные рамки проведения занятия; 

 проводились ли занятия по этой теме в данной учебной группе ранее; 

 заинтересованность группы в данном занятии.  

2) Перечень необходимых условий:  

 должна быть четко определена цель занятия; 
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 подготовлены раздаточные материалы; 

 обеспечено техническое оборудование;  

 обозначены участники; 

 определены основные вопросы, их последовательность;  

 подобраны практические примеры из жизни.  

3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:  

 уточнение проблем, которые предстоит решить;  

 обозначение перспективы реализации полученных знаний; 

 определение практического блока (чем группа будет заниматься на 

занятии).  

4) Раздаточные материалы:  

 программа занятия; 

 материал должен быть структурирован; 

 использование графиков, иллюстраций, схем, символов.  

2. Вступление. 

Сообщение темы и цели занятия. 

– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над 

решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им 

нужно достичь;  

– педагогический работник информирует участников о рамочных 

условиях, правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких 

пределах участники могут действовать на занятии;  

– при необходимости нужно представить участников (в случае, если 

занятие межгрупповое);  

– добиться однозначного семантического понимания терминов, 

понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить 

понятийный аппарат, рабочие определения изучаемой темы. 

Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у 

обучающихся установку, привычку оперировать только хорошо понятными 

терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически 

пользоваться справочной литературой. 

Примерные правила работы в группе:  

 быть активным; 

 уважать мнение участников; 

 быть доброжелательным; 

 быть пунктуальным, ответственным; 

 не перебивать; 

 быть открытым для взаимодействия; 

 быть заинтересованным; 

 стремится найти истину;  

 придерживаться регламента; 

 креативность; 

 уважать правила работы в группе.  
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3. Основная часть. 

Особенности основной части определяются выбранной формой 

интерактивного занятия, и включает в себя:  

3.1. Выяснение позиций участников; 

3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между 

сегментами. Это означает формирование целевых групп по общности 

позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений 

разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых 

направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается 

из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация 

коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно 

эффективным, если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в 

этом случае сегментирование представляет собой инструмент повышения 

интенсивности и эффективности коммуникации); 

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа 

интерактивного позиционирования:  

1) выяснение набора позиций аудитории,  

2) осмысление общего для этих позиций содержания,  

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым 

смыслом,  

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

4. Выводы (рефлексия). 

Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном 

аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. 

Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение 

участников к содержательному аспекту использованных методик, 

актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими 

выводами, которые делает педагогический работник.  

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  

 что произвело на вас наибольшее впечатление?  

 что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что 

мешало?  

 есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  

 чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  

 учитывалось ли при совершении собственных действий мнение 

участников группы?  

 как вы оцениваете свои действия и действия группы?  

 если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели 

своего поведения?  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных 

контактов между обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу, 

поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих 
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коллег, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и 

фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в 

процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 

обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, 

переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.  

Этика педагогического работника включает следующие моменты: 

 педагогический работник должен способствовать личному вкладу 

обучающихся и свободному обмену мнениями при подготовке к 

интерактивному обучению; 

 педагогический работник должен обеспечить дружескую атмосферу 

для обучающихся и проявлять положительную и стимулирующую ответную 

реакцию; 

 педагогический работник должен облегчать подготовку занятиям, но 

не должен сам придумывать аргументы при дискуссиях; 

 педагогический работник должен подчеркивать образовательные, а 

не соревновательные цели обучающихся; 

 педагогический работник должен обеспечить отношения между 

собой и обучающимися, они должны основываться на взаимном доверии; 

 педагогический работник должен провоцировать интерес, затрагивая 

значимые для обучающихся проблемы; 

 стимулировать исследовательскую работу; 

 заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на 

обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, 

обсуждению; 

 не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 

 обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего 

количества  обучающихся, а лучше — всех; 

 не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не 

давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать 

обучающихся, своевременно организуя их критическую оценку; 

 не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала 

занятия такие вопросы следует переадресовывать аудитории; 

 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не 

участник, выразивший его; 

 проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, 

результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия 

цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, 

оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны; 

 помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего 

можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, 

поиска общих тенденций для принятия решений; 

 принять групповое решение совместно с участниками. При этом 
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следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов; 

 в заключительном слове подвести группу к конструктивным 

выводам, имеющим познавательное и практическое значение; 

 добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. 

поблагодарить всех обучающихся за активную работу, выделить тех, кто 

помог в решении проблемы; 

 показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в 

рамках учебной программы; 

 обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным 

владением профессиональной терминологией; 

 проявлять коммуникабельность, а точнее – коммуникативные 

умения, позволяющие педагогическому работнику найти подход к каждому 

обучающемуся, заинтересованно и внимательно выслушать каждого, быть 

естественным, найти необходимые методы воздействия на обучающихся, 

проявить требовательность, соблюдая при этом педагогический такт; 

 обеспечить быстроту реакции; 

 способность лидировать; 

 уметь вести диалог; 

 иметь прогностические способности, позволяющие заранее 

предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать 

ход и результаты педагогического воздействия, предвидеть последствия 

своих действий; 

 уметь владеть собой; 

 уметь быть объективным. 

 

2.1.3. Методические рекомендации по контролю успеваемости 

2.1.3.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль уровня освоения содержания дисциплины (модуля) 

рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий методами 

контроля, предусмотренными рабочей программой дисциплины (модуля). 

Качество письменных работ оценивается исходя из того, как 

обучающиеся: 

1. Выбрали и использовали форму и стиль изложения, 

соответствующие целям и содержанию дисциплины (модуля); 

2. Применили связанную с темой информацию, используя при этом 

понятийный аппарат в соответствующей области; 

3. Представили структурированный и грамотно написанный текст, 

имеющий связное содержание. 

Внутрисеместровая аттестация является обязательной формой 

текущего контроля успеваемости обучающихся очной формы обучения и 

неотъемлемой частью образовательного процесса и проводится с целью 

подведения итогов текущей успеваемости обучающихся Института и 

филиалов. 
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Проведение внутрисеместровой аттестации по дисциплине (модулю) 

регулируется локальным нормативным актом Института. 

Результаты внутрисеместровой аттестации по дисциплине (модулю) 

выставляются педагогическим работником в аттестационную ведомость 

(система оценки знаний в период внутрисеместровой аттестации – 

«аттестован», «не аттестован»). 

Запись «аттестован» в аттестационную ведомость вносится в случаях, 

если продемонстрированные обучающимся знания соответствуют оценкам: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Запись «не аттестован» в 

аттестационную ведомость вносится в случае, если продемонстрированные 

обучающимся знания соответствуют оценке «неудовлетворительно», в том 

числе в случае систематической неявки обучающегося на занятия при 

отсутствии уважительных причин. 

 

2.1.3.2. Промежуточная аттестация 

 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно 

выполнившие все виды отчетности, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины (модуля). В ходе промежуточной аттестации проверяется 

степень усвоения материала, умение творчески и последовательно, четко и 

кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 

формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает 

проверку достижения всех заявленных целей изучения дисциплины (модуля) 

и проводится для контроля уровня понимания обучающимися связей между 

различными ее элементами.  

В ходе промежуточной аттестации акцент делается на проверку 

способностей обучающихся к творческому мышлению и использованию 

понятийного аппарата дисциплины (модуля) в решении профессиональных 

задач по соответствующему направлению подготовки. 

 

1.2. Методические указания обучающимся 

 

2.2.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся: 

 

СР как вид деятельности обучающихся многогранна. В качестве форм 

СР при изучении дисциплины (модуля) предлагаются: 

 работа с литературой  

 написание реферата 

 подготовка доклада 

Задачи СР: 

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы на основании анализа текстов литературных источников и 

применения различных методов исследования; 



26 

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к 

изучаемому материалу. 

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление 

и систематизацию знаний, формирование умений и навыков. 

 

2.2.2. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой СР 

и необходима при подготовке к учебным занятиям по дисциплине (модулю). 

Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных 

вопросов лекции, предложенных педагогическим работником схем (при их 

демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по 

каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к 

занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации 

с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой 

научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ 

по вопросу, может быть подробным. 

Объем конспекта определяется самим обучающимся. В процессе 

работы с учебной и научной литературой обучающийся может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 

(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

- создавать конспекты (развернутые тезисы). 

Работу с литературой следует начинать с анализа основной и 

дополнительной литературы, учебно-методических изданиях необходимых 

для изучения дисциплины (модуля).  

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как 

средство более глубокого изучения любой дисциплины (модуля), но и 

является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

2.2.3. Методические рекомендации обучающимся по планированию и 

организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Многочисленные исследования бюджета времени обучающихся 

показывают, что для овладения всеми дисциплинами (модулями), 
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изучаемыми в течение семестра, обучающемуся необходимо самостоятельно 

заниматься 4-5 часов ежедневно. Особенно важно выработать свой 

собственный стиль в работе, установить равномерный ритм на весь семестр. 

Под ритмом понимается ежедневная работа приблизительно в одни и те же 

часы, при целесообразности чередования ее с перерывами для отдыха. 

Правильно организованный, разумный режим работы обеспечит высокую 

эффективность без существенных перегрузок. 

Изучение любой дисциплины (модуля) следует начинать с проработки 

рабочей программы дисциплины (модуля), особое внимание, уделяя целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины (модуля). 

При подготовке к занятиям обучающийся должен просмотреть 

конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме, 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 

Успешное изучение любого курса требует от обучающихся посещения 

лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех 

учебных заданий педагогического работника, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

В процессе лекционного занятия обучающийся должен выделять 

важные моменты, выводы, анализировать основные положения. Если при 

изложении материала педагогическим работников создана проблемная 

ситуация, необходимо пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. 

Это способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает 

запоминание отдельных выводов. 

Для более прочного усвоения знаний лекцию необходимо 

конспектировать. Запись лекции – одна из форм работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, 

формулировки. В процессе лекции рекомендуется конспектировать только 

самое важное в рассматриваемой теме: формулировки определений и 

классификации, выводы и то, что старается выделить лектор. Культура 

записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого 

овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции актуализирует 

в памяти ее содержание, позволяет развивать аналитическое мышление. 

Процесс изучения дисциплин (модулей) учебного плана, как правило, 

предполагает наличие практических и/или лабораторных занятий. 

 

2.2.4. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к контактной 

работе при проведении учебных занятий по дисциплине (модулю) 

 

2.2.4.1. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к лекциям 

 

Подготовка обучающихся к лекциям предполагает: 

- работу с имеющимися конспектами лекций; 

- чтение основной и дополнительной литературы. 
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Работу с конспектом лекций лучше начинать с просмотра конспекта в 

тот же день после занятий и выделения материала конспекта, который 

вызывает затруднения для понимания. Необходимо найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы 

и обратитесь за помощью к педагогическому работнику на консультации или 

ближайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам. 

Опыт показывает, что только многоразовая, планомерная и 

целенаправленная обработка лекционного материала обеспечивает его 

надежное закрепление в долговременной памяти человека. Предсессионный 

штурм непродуктивен, материал запоминается ненадолго. Необходим 

систематический труд в течение всего семестра. 

 
2.2.4.2. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

практическим занятиям 

 

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и 

практики. Их назначение – углубление проработки теоретического материала 

дисциплины (модуля) путем регулярной и планомерной СР на протяжении 

всего периода изучения дисциплины (модуля). Процесс подготовки к 

практическим занятиям включает изучение нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Практические занятия развивают у обучающихся навыки 

самостоятельной работы по решению конкретных задач. 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся 

рекомендуется: внимательно ознакомиться с тематикой практического 

занятия; изучить конспект лекции по теме, изучить рекомендованную 

литературу; составить краткий план ответа на каждый вопрос практического 

занятия; если встретятся незнакомые термины, обязательно обратиться к 

словарю и зафиксировать их в конспекте. 

 

2.2.5. Требования к оформлению рефератов 

 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 

источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 

изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 

изучение каждого из источников информации и отбор информации 

непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно 

выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 

слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
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Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 

состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 

актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 

современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи 

(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 

работы; историография (обозначить использованные источники с краткой 

аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 

основное содержание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 

данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в 

целом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 

поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 

(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 

«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 

сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не 

обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 

работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 

смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 

политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Библиографический список. В списке указываются только те 

источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в 

основном тексте оформляется: 

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 

ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. 

Например, «Цитата…»
1
. 

Библиографическое описание книги в списке использованной 

литературы оформляется в соответствии с установленными в Институте 

правилами. 

При использовании материалов из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» необходимо оформить ссылку на 

использованный сайт. 

Тематика рефератов указывается в фондах оценочных средств по 

дисциплине (модулю) и предоставляется обучающимся самим 

педагогическим работником. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 

Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по 

ширине. Объем реферата 15-20 листов. Нумерация страниц обязательна. 

Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 

нумеруется. 



30 

Рефераты сдаются педагогическому работнику в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует 

содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 

структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 

устаревшего фактического материала). 

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в 

соответствии с рекомендациями педагогического работника. 

 

2.2.6. Подготовка к выполнению тестового задания 

 

При подготовке к выполнению тестового задания необходимо 

внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого 

на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 

которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут 

вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 

выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 

понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 

предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 

ошибкам в самых легких вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 

следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в 

тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 

концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие 

именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один 

психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 

предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно 

не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 

внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 

время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного 

времени). Тогда вероятность ошибок сводится к нулю и имеется время, 

чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на 

решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 

минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: 

умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и 

будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 
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интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 

интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, 

находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, 

необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало 

способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное 

изучение исторических карт. Положительным результатом тестирования 

можно считать 50-100% правильных ответов. 


