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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины (модуля) 
Цель: сформировать научные знания о детско-родительских отношениях; умения 

осуществлять диагностику детско-родительских отношений, применять технологии 

оптимизации и поддержания благополучных отношений в семье. 

Задачи: 

1. Изучить предмет, задачи и основные категории диагностики и коррекции 

детско-родительского отношения; общую характеристику роли семьи в формировании 

личности; динамику функционирования семейной системы; особенности нарушений 

детско-родительского отношения; функционально-ролевую структуру семьи; 

психологические закономерности и механизмы развития ребенка в семье. 

2. Научиться пользоваться различными психодиагностическими средствами; 

освоить навыки диагностической работы с семьей и  ее отдельными членами; 

3. Сформировать навыки психологической помощи семье в вопросах 

воспитания детей, дезорганизации супружеских отношений. 

4. выработать личностное отношение к профессиональной деятельности. 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

УК-2. Способен 

определять 
круг задач в 

рамках 

поставленной 
цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 
решения, 

исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знает необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и методологические основы 

принятия управленческого решения. 

 

Умеет анализировать альтернативные варианты решений для 

достижения намеченных результатов; разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основные направления работ. 

 

Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами 

оценки продолжительности и стоимости проекта, а также 

потребности в ресурсах. 

ПК-4. Готов к 

реализации 

психопрофилак
тических и 

просветительск

их программ, 

ориентированн
ых на 

сохранение и 

Знает направления, приемы и методы психологической 

профилактики и просвещения с учетом образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся. 

 

Умеет реализовывать программы повышения психологической 

компетентности субъектов образовательного процесса, 

работающих с различными категориями обучающихся. 

 



укрепление 

психического 
здоровья 

обучающихся 

Владеет приемами и средствами информирования о факторах, 

препятствующих развитию личности обучающихся. 

 

ПК-6. Способен к 

организации и 

проведению 

реабилитацион

ной работы с 

обучающимися

, 

испытывающи

ми трудности 

социализации и 

социальной 

адаптации 

 

Знает закономерности развития различных категорий 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; основы организации и проведения 

реабилитационной работы с обучающимися, испытывающими 

трудности социализации и социальной адаптации; подходы к 

методическому обеспечению программ реабилитационной 

работы с обучающимися. 

Умеет подбирать и применять необходимые методы и средства 

проведения реабилитационной работы с обучающимися, 

испытывающими трудности социализации и социальной 

адаптации детей и подростков; разрабатывать информационно-

методические материалы для реализации реабилитационной 

работы с обучающимися, испытывающими трудности 

социализации и социальной адаптации. 

Умеет подбирать и применять необходимые методы и средства 

проведения реабилитационной работы с обучающимися, 

испытывающими трудности социализации и социальной 

адаптации детей и подростков; разрабатывать информационно-

методические материалы для реализации реабилитационной 

работы с обучающимися, испытывающими трудности 

социализации и социальной адаптации. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре  образовательной 

программы направления подготовки 

Учебная дисциплина «Диагностика и коррекция детско-родительских 

отношений» относится к (Б1.В.06.) части  блока формируемой участниками 

образовательных отношений. Изучение учебной дисциплины «Диагностика и 

коррекция детско-родительских отношений» базируется на знаниях, умениях 

и навыках, полученных обучающимися при изучении предшествующих 

курсов: конфликтология, социология, права человека, общая и 

экспериментальная психология, социальная психология, психология 

развития, клиническая психология детей и подростков, психология 

отклоняющегося развития, и др. Изучение учебной дисциплины 

«Диагностика и коррекция детско-родительских отношений» необходимо для 

освоения таких дисциплин, как нейропсихология детского возраста, теория 

обучения и воспитания, дефектология.  

            

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.3. Объем дисциплины и виды учебной работы в соответствии с 

формами обучения 

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы / 108 часа: 



Вид учебной работы Всего, 

часов 

Курс 3 

Семестр 6 

Очная форма Часов 

  

Аудиторная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего в том числе: 

40 40 

Лекции 16 16 

Практические занятия 24 24 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

32 32 

Промежуточная аттестация 
(подготовка и сдача), всего: 

  

Контрольная работа   

Курсовая работа   

Зачет   

Экзамен 36 36 

Итого: 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины(в часах, зачетных 
единицах) 

108 

часов 

(3 з.е.) 

108 

часов 

(3 з.е.) 

 

2.4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

2.2 Содержание дисциплины по темам  

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

(темы) 

Содержание раздела (тематика занятий) Форми

руемы

е 

компет

енции 

(ин-

декс) 



1 Тема 1. 

Основные 

требования к 

психодиагно

стическим 

методикам 

как 

инструмента

м 

практическо

й работы.  

Отличие психодиагностических методик от 

психологических. Стандартизация методик. Выборка 

стандартизации, правила ее подбора; генеральная и 

специфическая популяции. Требования к процедуре 

психодиагностического обследования. Возрастная норма, 

статистическая норма, критерий исполнения, социально-

психологический норматив. Надежность 

психодиагностических методик. Валидность. Проблема 

выбора внешнего критерия для определения валидности 

методики. Корреляционный анализ как один из приемов 

определения надежности и валидности.  

УК-2 

ПК-4 

ПК-6 

2 Тема 2. 

Семья как 

система – 

современные 

тенденции 

развития. 

 Понятие брака и семьи. Психологические функции семьи. 

Системный подход к пониманию семьи (несводимость 

целого к сумме частей и другие принципы). Структура 

семьи. Единицы анализа семейной структуры – 

подсистемы и треугольники. Традиционная и 

нетрадиционная формы семьи. Основные мотивы 

вступления в брак. Жизненный цикл семьи и 

психологические проблемы каждой из его стадий. 

Нормативные кризисы в развитии семьи. 

 

УК-2 

ПК-4 

ПК-6 

3 Тема 3. 

Благополучн

ая семья. 

Социальный смысл семейного благополучия. 

Характеристика зрелой (благополучной) и незрелой 

(неблагополучной) семьи по В. Сатир. Основные подходы 

к проблеме семейного благополучия – гуманистический 

(К. Роджерс), коммуникативный (Г. Бейтсон, В. Сатир, Э. 

Берн). Проблема семейного счастья. Особенности 

конфликтов в счастливых семьях. Способы поддержания 

благоприятной атмосферы в семье. 

УК-2 

ПК-4 

ПК-6 

4 Тема 4. 

Психология 

супружеских 

взаимоотнош

ений. 

Любовь как фактор устойчивости брака. Оптимистическая 

и пессимистическая модели любви. Основные виды 

супружеских ролей по Т.С. Яценко и К. Киркпатрик: 

традиционные, товарищеские, партнёрские. 

Комплементарность ролевых ожиданий партнёров и их 

места в родительской семье как условия семейного 

благополучия. Психологическая совместимость – 

совпадение и контраст характеристик. Типы темперамента 

и совместимость. Условия формирования сексуальной 

гармонии. Психологический климат семьи. Этапы 

адаптации супругов – первичная и вторичная адаптация. 

Проблема лидерства в семье. Законы семейной жизни по 

Харли. 

УК-2 

ПК-4 

ПК-6 



5 Тема 5. 

Неблагополу

чные семьи. 

Типы неблагополучных семей – конфликтные, кризисные, 

проблемные. Понятия «трудная» и «дисфункциональная» 

семьи – сходство и различия. Типологии неблагополучных 

семей по А.С. Спиваковской, А.Е. Личко и Э.Г. 

Эйдемиллеру, С. Минухину и др. – сравнительный анализ. 

Факторы риска в браке – злоупотребление алкоголем 

одного из партнёров, несоответствие ролевых ожиданий и 

некомплементарность положения партнёров в 

родительской семье, неуважение и отсутствие поддержки 

со стороны партнёра, ограниченность общих увлечений, 

сфер общения и др., совместное проживание с 

родителями, высокая частота конфликтов, сексуальная 

дисгармония. Отсутствие лидера в семье как4 фактор 

риска. Тактика разрешения супружеских конфликтов, 

принципы бесконфликтных взаимоотношений.  

УК-2 

ПК-4 

ПК-6 

6 Тема 6. 

Семейное 

воспитание и 

родительско-

детские 

отношения.  

Ценность детей в жизни семьи: социально-

психологические функции детей. Влияние социально-

экономического статуса семьи, системных особенностей 

семьи и стиля семейного воспитания на формирование 

личности ребёнка. Психологические функции матери и 

отца. Стили и тактики семейного воспитания. 

Многофакторные теоретические модели родительской 

любви.Особенности родительско-детских отношений в 

зависимости от возраста ребёнка. Младенческий возраст: 

формирование базового доверия ребёнка к миру. Кризис 

трёх лет: потребность в самостоятельности. Дошкольный 

возраст: роль родителей в познавательном и нравственном 

развитии ребёнка. Младший школьный возраст: влияние 

родителей на развитие учебной деятельности ребёнка и 

позитивное отношение к школе. Подростковый возраст: 

необходимость перестройки родительско-детских 

отношений. Проблема формирования идентичности и 

отношения с родителями подростков и старшеклассников. 

УК-2 

ПК-4 

ПК-6 

7 Тема 7. 

Нарушение 

семейного 

воспитания и 

их влияние 

на детей. 

Неправильное воспитание как источник психологического 

неблагополучия детей. Материнская депривация. Влияние 

родительско-детских отношений на развитие ребёнка (С. 

Броди, А. Болдуин, Д. Боумрин). Типы семейного 

воспитания по Э.Г. Эйдемиллеру, Е.Т. Соколовой и др. 

соотношение между типом акцентуации характера и 

стилем неправильного воспитания как этиологический 

фактор аномального развития личности (по А.Е. Личко). 

Нарушение внутрисистемных границ и 

дисфункциональные семейные коалиции. Неравновесие в 

поощрениях и наказаниях. Особенности внутрисемейного 

общения как фактор риска невротизации и психотизации 

ребёнка (Г. Бейтсон, В. Сатир). 

УК-2 

ПК-4 

ПК-6 



8 Тема 8. 

Психологиче

ская помощь 

семье. 

 

Основные направления психологической помощи семье – 

семейное консультирование и семейная психотерапия, 

сходство и различия. Психологическая 

(психотерапевтическая) модель помощи семье, её отличия 

от других моделей (медицинской, педагогической и др.). 

Основные теоретические подходы в семейном 

консультировании – психодинамический, 

бихевиористский, гуманистический. Базовые принципы 

семейного консультирования. Типичные консультативные 

прблемы в работе с молодыми супружескими парами. 

Консультативные проблемы семей с дошкольниками, 

младшими школьниками, подростками. Практический 

психолог во взаимодействии с семьёй – профессионализм 

и этические принципы. 

ПК-4 

ПК-6 

9 Тема 9. 

Диагностика 

семейных 

отношений.  

 

Понятие системной семейной психодиагностики (по А.В. 

Черникову). Диагностика семейной структуры (тест 

Геринга, семейная скульптура). Изучение внутрисемейной 

коммуникации (совместный тест Роршаха, методика 

Блакара, варианты техники «Аристотель-строитель»). 

Родительско-детские отношения глазами родителя 

(сочинение «Мой ребёнок», опросники PARI, ACB) и 

глазами ребёнка (рисунок семьи). Исследование 

взаимоотношений в супружеской паре (анализ поведения 

в ситуации конфликта при помощи теста Томаса, изучение 

модуса отношений к другому человеку посредством 

опросника Т. Лири, ознакомление партнёров с 

ценностными ориентациями друг друга). Изучение 

самооценки детей и подростков в связи с типом 

родительского отношения.Изучение семейной истории. 

Метод генограммы семьи. Сбор анамнеза в 

диагностической работе с семьями, имеющими детей. 

Сопоставление диагностических данных как основа для 

понимания метафорического смысла симптома или 

проблемного поведения. 

ПК-4 

ПК-6 

 

 

2.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Лекцио

н-ные 

занятия 

Практичес

- 

кие 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Всего 

часов 

Формы текущего 

контроля успеваемости 



1 Современная 

семья как система 

4 8 10 

 

  

 

22 Устный 

опросподготовка конспектов 

статей, дискуссия, работа в 

группах, выступление с 

докладом по согласованной 

теме, «мозговой штурм» 

2 Диагностика 

семейных 

отношений.  

6 8 10 24 Устный опрос, работа в 

группах,  защита реферата, 

подготовка конспектов статей, 

групповая дискуссия, 

ситуационные задачи, 

кейс-метод, 

ситуационные задачи 

3 Коррекция  

семейных 

отношений.  

6 8 12 26 Дискуссия, кейс-метод, 

работа в группах, подготовка 

конспектов статей, презентация 

программы для обучающихся 

выступление с докладом по 

согласованной теме. 

 Экзамен    36  

 Итого: 16 24 32 108  

 

2.4 Планы теоретических (лекционных) занятий 

Очная форма обучения 

№ Наименование тем лекций Кол-во часов в 

6 семестре 

РАЗДЕЛ 1. Современная семья как система 4 

1.1 Семья как система – современные 

тенденции развития. 

2 

1.2 Благополучная семья. Нарушение семейного 

воспитания и их влияние на детей. 

2 

РАЗДЕЛ 2. Диагностика семейных отношений. 6 

2.1 Основные требования к 

психодиагностическим методикам как 

инструментам практической работы. 

2 

2.2 Диагностика семейных отношений.  4 

РАЗДЕЛ 3. Коррекция  семейных отношений. 6 

3.1 Психологическая помощь семье. 2 

3.2 Неблагополучные семьи. Методы и приемы 

коррекции 

2 

4.1 Нарушение семейного воспитания и их 2 



влияние на детей. 

  16 
 

2.5  Планы практических (семинарских) занятий 

Очная форма обучения 

№ Наименование тем лекций Кол-во часов в 

6 семестре 

РАЗДЕЛ 1. Современная семья как система 8 

1.1 Семья как система – современные тенденции 

развития. 

4 

1.2 Психология супружеских взаимоотношений. 4 

РАЗДЕЛ 2. Диагностика семейных отношений. 8 

2.1 Основные требования к 

психодиагностическим методикам как инструментам 

практической работы. 

4 

2.2 Диагностика семейных отношений.  4 

РАЗДЕЛ 3. Коррекция  семейных отношений. 8 

3.1 Психологическая помощь семье. 2 

3.2 Неблагополучные семьи. Методы и приемы 

коррекции 

2 

4.1 Нарушение семейного воспитания и их 

влияние на детей. 

4 

  24 
 

2.6 Планы лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

2.7 Планы самостоятельной работы обучающегося по дисциплине (мо 

дулю).  Очная форма обучения 

№ Назв

ание 

разделов и 

тем 

Виды самостоятельной 

работы 

Трудоем

кость 

Формируемые 

компетенции 

Форм

ы 

контр

оля 

1 Современ

ная семья 

как 

система 

Подготовить сообщение: 

Ценность детей в жизни семьи: 

социально-психологические 

функции детей. Влияние 

социально-экономического 

статуса семьи, системных 

особенностей семьи и стиля 

семейного воспитания на 

формирование личности 

ребёнка. Психологические 

функции матери и отца. Стили и 

тактики семейного воспитания. 

2 УК-2 

ПК-4 

ПК-6 

Пись

менн

ый 

отчет 



Подготовить сообщения на 

темы: Любовь как фактор 

устойчивости брака. 

Оптимистическая и 

пессимистическая модели 

любви. Основные виды 

супружеских ролей по Т.С. 

Яценко и К. Киркпатрик: 

традиционные, товарищеские, 

партнёрские. 

Комплементарность ролевых 

ожиданий партнёров и их места 

в родительской семье как 

условия семейного 

благополучия. 

2 Письм

енный 

отчет 

Подготовить доклад на темы: 

Психологические функции 

семьи, подходы к пониманию 

семьи, формы семьи, 

Кризисы в развитии семьи, 

2 Сооб

щение 

Подготовить отчеты на темы: 

Социальный смысл семейного 

благополучия. Характеристика 

зрелой (благополучной) и 

незрелой (неблагополучной) 

семьи по В. Сатир. 

2 Докла

д на 

заняти

и 

2 Диагности

ка 

семейных 

отношени

й. 

Исследовательская работа  по 

теме: Основные требования к 

психодиагностическим 

методикам как инструментам 

практической работы. 

2 УК-2 

ПК-4 

ПК-6 

Письм

енный 

отчет 

Исследовательская, поисковая 

деятельность  по тематике: 

Методы изучения семьи. 

2 Письм

енный 

отчет 

Мини -исследование своего 

отношения к родителям 

2 Письм

енный 

отчет 

Исследовательская, поисковая 

деятельность  по тематике: 

проективные 

психодиагностические 

процедуры. 

2 Письм

енный 

отчет 



Исследовательская, поисковая 

деятельность  по тематике: 

Педагогическое проектирование 

собстввенной профессиональной 

деятельности. 

2 Письм

енный 

отчет 

3 Коррекци

я  

семейных 

отношени

й. 

Составить отчет на темы: типы 

неблагополучных семей, 

типология семей, факторы риска 

в браке. 

2 УК-2 

ПК-4 

ПК-6 

Письм

енный 

отчет 

Подготовить презентации: 

Неправильное воспитание как 

источник психологического 

неблагополучия детей. 

Материнская депривация. 

Влияние родительско-детских 

отношений на развитие ребёнка 

(С. Броди, А. Болдуин, Д. 

Боумрин). Типы семейного 

воспитания по Э.Г. 

Эйдемиллеру, Е.Т. Соколовой и 

др. соотношение между типом 

акцентуации характера и стилем 

неправильного воспитания как 

этиологический фактор 

аномального развития личности 

(по А.Е. Личко). 

2 Презе

нтаци

я 

Решение кейсов содержащих 

описание актуальных семейных 

ситуаций. 

2 Письм

енный 

отчет 

Исследовательская, поисковая 

деятельность  по тематике: 

Психокоррекционные 

программы неэффективного 

родительского отношения. 

2 Письм

енный 

отчет 

Исследовательская, поисковая 

деятельность  по тематике: 

Психотерапия семьи.  

2 Подго

товка 

эссе 

Исследовательская, поисковая 

деятельность  по тематике: 

Диссертационные работы по 

проблеме коррекции семейных 

отношений.. 

2 Письм

енный 

отчет 

   32   

 



 

 

  



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Отличительной особенностью обучения в вузе является то, что это, в значительной 

степени, самообразование. Самообучение – один  из самых ценных способов познания, 

когда развивается мышление, формируются ценнейшие качества человеческой личности: 

интерес к наукам, потребность в духовном обогащении, способность к творчеству, воля. 

Вместе с тем, самообучение доставляет человеку огромную радость и удовлетворение. 

Знания и навыки, приобретенные самостоятельно, остаются на всю жизнь. 

Успехов в учебе можно достигать самыми разными способами. Само обучение в 

вузе – это одновременно и своеобразное «экспериментирование» с самим собой, тем 

более, что главный предмет для любого аспиранта – это он сам как развивающийся, 

самоизменяющийся и рефлексирующий «субъект учебной деятельности». В дальнейшем 

опыт формирования своего индивидуального стиля может стать основой формирования в 

себе индивидуального стиля самой профессиональной деятельности. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной 

деятельности, способствует формированию навыков исследовательской работы, 

расширяет познавательные интересы, приучает к научному мышлению. 

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать 

основные источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления. Структура 

любого доклада может быть представлена следующим образом: постановка проблемы; 

систематизированное изложение основных результатов ее изучения (направления 

исследований, основные положения теорий, основные научные результаты (достижения) в 

изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, спорные или 

неизученные аспекты); выводы и обобщение (резюме). 

Устные выступления – это то, чему надо обязательно учиться. Лишь очень 

немногие из нас являются ораторами от природы и, предоставленные сами себе, мы 

вносим в наши выступления путаницу, ненужные подробности, и, в конце концов, скуку. 

Этого можно избежать, если следовать нескольким простым правилам и приемам.  

Не надо жалеть времени на подготовку устных выступлений: ваша будущая 

карьера может зависеть от того, как вы умеете выступать и представлять свои результаты. 

Хорошая работа достойна того, чтобы ее хорошо доложить.  

Главная цель любого доклада – донести до слушателей то, что вы хотите им 

сказать. (Возможны, конечно, и другие цели, но мы будем исходить только из этой.) Это 

означает, что вы должны завладеть вниманием аудитории и не отпугнуть слушателей ни 

избытком скучных подробностей, ни особенностями технического представления доклада.  

По возможности, не пишите на доске, так как это затягивает время. Кроме того, 

ваш красивый почерк обязательно покажется кому-нибудь мелким или неразборчивым. 

Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. О чем важно помнить 

во время доклада:  

1. Нельзя недооценивать аудиторию. Слушатели, как правило, достаточно 

умны. Поэтому не пытайтесь показать аудитории, насколько умны Вы. Если это 

действительно так, то слушатели заметят.  

2. Старайтесь говорить не монотонно, иначе вы вскоре увидите борющихся со 

сном слушателей. Подчеркивайте голосом и жестами (умеренными) наиболее важные 

положения доклада.  

3. Отдайте должное вашим предшественникам. Это покажет, что вы знакомы с 

литературой по обсуждаемой проблеме. Кроме того, аудитория оценит, что вы не 

считаете, что разрешили «ударом гения» важный вопрос, который в течение многих лет не 



давался лучшим умам человечества. (Это случается очень редко, и поэтому смело можете 

полагать, что Вас это не касается.)  

4. Если вы собираетесь кого-либо опровергнуть, не выпячивайте это (кто 

знает, быть может, потом в этой роли окажется и ваш доклад). Будьте вежливы.  

5. Не надоедайте слушателям всем известными деталями. Это раздражает и 

приводит к потере внимания. Иногда бывает полезно сообщить основной вывод в начале 

доклада. В противном случае слушатели могут начать проявлять нетерпение и торопить 

вас, чтобы вы скорее добрались до результата.  

6. Не пытайтесь рассказывать обо всем, но только о теме выступления и в 

пределах отведенного времени.  

7. Для того, чтобы показать что-либо на экране, пользуйтесь указкой. Помните, 

что не стоит поворачиваться спиной к слушателям. Если нет достаточно большой (или 

лазерной) указки, используйте маленькую указку, ручку или карандаш, но не ваши 

пальцы. Старайтесь не загораживать экран от аудитории.  

8. Следите за аудиторией. Желательно не обращаться с докладом только к 

одному слушателю – это будет выглядеть странно. Лучше заранее выбрать несколько 

человек в аудитории, за реакцией которых вы будете следить во время выступления.  

9. Заранее решите, что вы можете выкинуть из доклада, если не будете 

укладываться в отведенное время. Начните с короткого вступления и избегайте говорить о 

не относящихся к делу вещах. Спланируйте выступление так, чтобы его длительность 

была по крайней мере на 10% меньше отведенного вам времени. Если вы выступаете на 

конференции, узнайте заранее, включает ли отпущенное на доклад время также и его 

обсуждение.  

10. Не волнуйтесь, если доклад прерывается вопросами. Как правило, это 

вызвано интересом слушателей к сообщению. Если ответ на вопрос будет ясен из 

последующей части доклада, просто скажите это. Если же вы чувствуете, что из-за 

вопросов остается мало времени и придется комкать выступление, обратитесь к 

руководителю семинара или конференции с предложением: «Я думаю, что более 

подробно мы обсудим это во время дискуссии или после доклада».  

11. В конце доклада необходимо сделать основные выводы по излагаемой теме 

(проблеме). 

12. Если вас спросили о том, что вы не знаете или о чем вы не думали, 

признайте это. Иногда бывает полезно сказать, что заданные вопросы или сделанные 

замечания очень интересны и что вы обязательно учтете их в последующей работе (если, 

конечно, они заслуживают это).  

13. Если кто-либо из слушателей решительно не согласен с вами и агрессивно 

атакует детали доклада, постарайтесь объяснить вашу точку зрения. Помните, что вам 

нужно убедить слушателей, а не оппонента (его, как правило, все равно не убедить), и 

поэтому обращайтесь к аудитории. Вы можете предложить оппоненту детально объяснить 

и развить его возражения, но делайте это лишь в том случае, если вы абсолютно уверены 

в своей правоте. Следует также помнить две важные вещи. Во-первых, дискуссии 

способствуют лучшему пониманию проблемы (а научные – прогрессу науки) и ваш 

личный статус зависит, в частности, и от того, насколько компетентным вы показываете 

себя в дискуссиях, и кто оказывается правым в результате. Во-вторых, вы ни в коем 

случае не должны публично оскорблять оппонента, и не должны допускать этого в 

отношении самого себя.  

14. Если вы ожидаете, что какие-то конкретные вопросы будут обязательно 

заданы (вы можете даже специально спровоцировать их), хорошо подготовьтесь к ним.  

15. Компьютерные иллюстрации играют во время доклада очень важную роль. 

Докладчику они позволяют сохранять связанность и последовательность изложения и 

избавляют от необходимости заглядывать в текст сообщения. Слушателям же они 

помогают еще в большей степени. Они помогают им делать заметки, подумать о том, то 



вы только что сказали или еще собираетесь сообщить, позволяют следить за докладом 

даже после частичной потери внимания.  

16. Пишите текст большими буквами. Рекомендуется заранее убедиться, что 

ваш текст будет различим в дальнем конце аудитории. Вы можете использовать разный 

цвет шрифта, но излишняя пестрота отвлекает внимание.  

17. Помещайте не более 8-10 строчек на одном слайде и используйте короткие 

фразы.  

18. Не стоит показывать длинные таблицы, содержащие, как правило, лишнюю 

информацию. В некоторых случаях (конечно, не всегда) гораздо нагляднее использовать 

гистограммы.  

19. Избегайте большого числа малоинформативных и дублирующих друг друга 

рисунков. Когда показываете рисунок, дайте время разглядеть и осознать его. Рисунки не 

должны быть слишком сложными и запутанными. Лучше сделать новый рисунок, оставив 

на нем только то, что нужно для доклада, чем использовать иллюстрацию с излишней и 

отвлекающей информацией. Не забудьте объяснить, что у вас отложено по осям и какие 

единицы измерения используются.  

20. Если вы выбились из времени, не пытайтесь показать все оставшиеся 

слайды презентации, пролистывая их с большой скоростью на проекторе. Просто 

пропустите их. Если же они содержат очень важную информацию, суммируйте ее коротко 

вслух.  

Для доклада на конференции вам отводится очень ограниченное время для 

выступления (как правило, 10-15 мин.) и структура доклада должна это учитывать. У вас 

не будет времени для детального обсуждения, но, если вы хорошо сделаете доклад, 

заинтересованные слушатели подойдут к вам за подробностями после выступления.  

Типичные разделы доклада: актуальность проблемы; основные теоретические 

положения, на которых вы основываетесь; цель, задачи и гипотеза исследования; методы, 

результаты; сравнение с литературными данными; обсуждение результатов, планы на 

будущее и т.п.  Начните с названия, авторов и краткого описания проблемы. Затем можно 

сразу привести ваш основной результат. Лучше сообщить его в начале, чем произнести 

скороговоркой, уже выбившись из времени, в конце доклада. Оставшееся время посвятите 

наиболее важным подробностям работы. В конце выступления снова изложите основной 

результат.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ 

Необходимую для научных исследований информацию вы черпаете из книг, 

публикаций, периодической печати, специальных информационных изданий и других 

источников. Успешному поиску и получению необходимой информации содействуют 

знания основ информатики, источников информации, составов фондов библиотек и их 

размещения. 

Чтобы быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации, учитесь 

работать с предметными каталогами библиотеки, уметь пользоваться информационными 

изданиями типа “Экспресс-информация”, “Реферативные журналы”, “Книжная летопись”, 

а также автоматизированной поисковой системой и Интернетом, чтобы быстро найти 

нужную информацию. 

Умение работать с информацией складывается из умения быстро найти требуемый 

источник (книгу, журнал, справочник), а в нем – нужные материалы; из умения 

разобраться в нем, используя при этом различные способы чтения. Возникает вопрос: как 

читать и писать так, чтобы время, потраченное на это, не пропало впустую. Существуют 

общепринятые правила грамотного чтения  учебной и научной литературы. Изучение 

литературы должно состоять их двух этапов. 

1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с 

общего ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и 



оглавление, затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но 

подумать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной 

книги. Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает 

интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имеющихся в 

ней приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко найти 

материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к 

углубленному изучению книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 

 читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 

 читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 

 читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 

 читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 

Разные тексты и цели ознакомления с книгой требуют разных способов чтения, т.е. 

разных способов извлечения информации. Однако техника чтения – лишь средство для 

проникновения в содержание. В зависимости от степени глубины проникновения в 

содержание используют различные способы чтения: углубленный, обычный, скорочтение 

и избирательный, отличающийся скоростью и степенью усвоения прочитанного. 

Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и 

усвоения изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших 

индивидуальных особенностей и от назначения записей: для самообразования, для 

реферата, выступления и т. п. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует наряду со зрительной и моторную память. 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а для 

психологов – это также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим: 

1. Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не 

старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует 

молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать»  

2. Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо 

для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных 

работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что 

может расширить Вашу общую культуру...).  

3. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

4. Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

5. При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и научными руководителями (или даже с более подготовленными и 

эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что 

стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

6. Безусловно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно 

выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и 

показательные цитаты (с указанием страниц). 

7. Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, 

позволяющий экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных 

книгах). 



8. Если Вы раньше мало работали с научной психологической литературой, то 

следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное 

слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью 

преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до 

нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то 

«чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», 

стоящая это работа или нет... 

9. «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 

быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по 

этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не 

только не способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, 

которое мы получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье.   

10. Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею... 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Перечень основной литературы 
1. Прохорова, О. Г. Психология семьи. Психологическое здоровье : учебное 

пособие для вузов / О. Г. Прохорова, В. С. Торохтий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 152 с. — (Университеты России) 

//https://urait.ru/book/psihologiya-semi-psihologicheskoe-zdorove-438085. 
2. Шнейдер, Л. Б. Семейная психология : учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / Л. Б. Шнейдер. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 503 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). //https://urait.ru/book/semeynaya-

psihologiya-424106 

4.2. Перечень дополнительной литературы 
1. Алмазов, Б. Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних : 

монография / Б. Н. Алмазов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — 
(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09759-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428513.  

2. Годовникова, Л. В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с овз : 

учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12039-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446758.  

3. Либина, А. В. Проективные методы в психологии. Психографический тест 

Либиных : учебное пособие для вузов / А. В. Либина, В. В. Либин, А. В. Либин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

https://urait.ru/book/proektivnye-metody-v-psihologii-psihograficheskiy-test-libinyh-445742 

4. Лукьянова И. Е. Семьеведение: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, Э.М. 

Прохорова, Л.П. Шиповская; Под общ. ред. проф., д.э.н. Е.А. Сигиды. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-

16-003602-1 
5. Мамайчук, И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии : учебное пособие для вузов / И. И. Мамайчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

https://urait.ru/book/psihologiya-semi-psihologicheskoe-zdorove-438085
https://urait.ru/book/semeynaya-psihologiya-424106
https://urait.ru/book/semeynaya-psihologiya-424106
https://urait.ru/bcode/428513
https://urait.ru/bcode/446758
https://urait.ru/book/proektivnye-metody-v-psihologii-psihograficheskiy-test-libinyh-445742
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none


Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

10042-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429159  
6. Микляева, Н. В. Воспитание и обучение детей с задержкой психического развития : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. В. Микляева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 236 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11350-1. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445057. 

7. Моделирование образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья : учебное пособие для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией Н. 

В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11198-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/444721. 

8. Развиваем социальные умения: родителям детей с ОВЗ : учеб.-практич. 

пособие / А.В. Закрепина. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 162 с. — (Практическая 

педагогика). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac3d03ad7c7.32561871. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/978606 

9. Хухлаева, О. В. Психологическая служба в образовании. Школьный 

психолог : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / О. В. Хухлаева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 
978-5-534-06780-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/441144.  

10. Федина, Л. В. Психолого-педагогическое сопровождение начального образования : 
учебное пособие для академического бакалавриата / Л. В. Федина. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета. 

— 131 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11273-3 (Издательство Юрайт). — ISBN 

978-5-400-01477-2 (Издательство Тюменского государственного университета). — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444837.  

 

4.3. Программное обеспечение   
1. АИБС "МАРК-SQL - версия для мини библиотек" 

2. Applications - Office Standard 2013 

3. eAuthor CBT v.3.3 версия базовая- конструктор дистанционных учебных курсов, тестов, 

упражнений. 

4. iSpring Presenter 7.0 2-Seat Academic License –программа для разработки интерактивных 

учебных курсов с тестами, опросами, а также аудио- и видео сопровождением. 

4.4. Электронные ресурсы  
           - ЭБС «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru. 

- ЭБС Znanium.com - https://new.znanium.com 

- Сайт Минобрнауки - http://mon.gov.ru/ 

- «Российское образование» Федеральный портал (обо всем, что касается 

Российского образования — нормативные документы, новые стандарты, 

образовательные ресурсы и т.д.) - www.edu.ru 

- Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (от 

05.03.2004 г. № 1089) - http://fipi.ru/ 

- Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование http: 

//www.ed. gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p 1/1287/ 

- Часть II. Среднее (полное) общее образование http://www.ed. gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart /p2/1288/ 

https://urait.ru/bcode/429159
https://urait.ru/bcode/445057
https://urait.ru/bcode/444721
https://urait.ru/bcode/441144
https://urait.ru/bcode/444837
http://www.biblio-online.ru/
https://new.znanium.com/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.ed/
http://www.ed/


- Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки — 

http://obmadzor.gov.ru 

- Издательский дом ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ: 1september.ru 

- «Открытый урок» - Фестиваль педагогических идей: 

http://festival.1september.ru/ 

- Сайт издательства «Просвещение» - http://www.prosv.ru/info 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http: 

//fcior.edu.ru/ 

- Интернет-портал ПроШколу - http://www.proshkolu.ru/ - Российский 

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

-  Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http: //window.edu.ru/ 

- Архив учебных программ и презентаций - http://www.rusedu.ru/ 

- Всероссийский Интернет - педсовет - http://pedsovet.org/ 

- Институт коррекционной педагогики Российской академии образования - 

http://www.ikprao.ru/ 
Адаптация, развитие, обучение детей с расстройствами аутистического спектра - 

http://www.autisminfo.ru 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1 Лекционная аудитория, компьютерный 

класс 

проектор, экран 

2 Программное обеспечение 1. АИБС "МАРК-SQL - версия для мини 

библиотек" 

2. Applications - Office Standard 2013 

3. eAuthor CBT v.3.3 версия базовая- 

конструктор дистанционных учебных 

курсов, тестов, упражнений. 

4. iSpring Presenter 7.0 2-Seat Academic 

License –программа для разработки 

интерактивных учебных курсов с 

тестами, опросами, а также аудио- и 

видео сопровождением. 

 

 

http://obmadzor.gov.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.prosv.ru/info
http://www.proshkolu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.ikprao.ru/
http://www.autisminfo.ru/


 

6. ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

№ Критерии оценки 

 «неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворительн

о» 

«хорошо» «отлично» 

ЗНАТЬ 

1 Студент не 

способен 

самостоятельно 

выделять главные 

положения в 

изученном 

материале 

дисциплины. 

Не знает  предмет 

задачи и основные 

категории 

диагностики и 

коррекции детско-

родительского 

отношения  

Студент усвоил 

основное 

содержание 

материала 

дисциплины, но 

имеет пробелы в 

усвоении материала. 

Имеет 

несистематизирован

ные знания о  

предмете задачи и 

основные категории 

диагностики и 

коррекции детско-

родительского 

отношения ; 

Студент способен 

самостоятельно 

выделять главные 

положения в 

изученном 

материале. 

Знает основные  

задачи и основные 

категории 

диагностики и 

коррекции детско-

родительского 

отношения ; 

Студент знает, 

понимает, 

выделяет 

главные 

положения в 

изученном 

материале и 

способен дать 

краткую 

характеристику 

основным идеям 

проработанного 

материала 

дисциплины. 

Знает основные 

задачи и 

основные 

категории 

диагностики и 

коррекции 

детско-

родительских 

отношений 

УМЕТЬ 

2 Студент не умеет 

пользоваться 

различными 

психодиагностиче

скими средствами;  

изучать и 

анализировать 

разнообразные 

семейные 

ситуации, 

разбираться в 

детско-

родительских 

отношениях 

Студент испытывает 

затруднения в 

использовании 

различных 

психодиагностическ

их средств Студент 

непоследовательно 

разбирается в 

детско-родительских 

отношениях  

Студент умеет 

самостоятельно 

использовать 

психодиагностическ

ие приемы 

Студент умеет 

анализировать 

элементы, 

устанавливать 

связи между 

ними 

субъектами 

дестко-

родительских 

отношений  

ВЛАДЕТЬ 



 

3 Студент не 

владеет навыками 

навыками 

диагностической 

работы с семьей и  

ее отдельными 

членами; 

навыками 

психологической 

помощи семье в 

вопросах 

воспитания детей, 

дезорганизации 

супружеских 

отношений. 

Студент владеет 

основными 

навыками 

диагностической 

работы с семьей  

Студент владеет 

знаниями всего 

изученного 

материала, владеет 

навыками 

диагностики,  

допускает 

незначительные 

ошибки в вопросах 

воспитании детей, 

дезорганизации 

супружеских 

отношений 

Студент владеет 

концептуально-

понятийным 

аппаратом, 

научным языком 

и 

терминологией 

предмета 

«диагностики и 

коррекции 

детско-

родительских 

отношений» 

 Компетенция или 

ее часть не 

сформирована 

Компетенция или ее 

часть сформирована 

на базовом уровне  

Компетенция или ее 

часть сформирована 

на среднем уровне 

Компетенция 

или ее часть 

сформирована 

на высоком 

уровне 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях и самостоятельной работе обучающихся 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

6 Л Объяснительно-иллюстративное обучение с 

элементами проблемности. 

6 

ПР Дискуссия, кейс-метод (решение ситуационных 

задач), работа в группах,  «мозговой штурм», 

работа в группах, выступление с докладом по 

согласованной теме,  

презентация-реклама прочитанной книги, 

защита реферата, подготовка презентации 

проекта, подготовка конспектов статей 

6 

Сам.работа Письменная и устная проверка практико-

ориентированных заданий 

6 

Итого:  18 

 



 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Организация входного, текущего и промежуточного контроля 

обучения 
Входное тестирование – устный опрос. 

Текущий контроль – выполнение практико-ориентированных заданий,  выступления 

на практических занятиях. 

Промежуточная аттестация – устный экзамен. 

8.2 Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п. 
1. Проранжируйте характеристики детско-родительских отношении,̆ отметив 

цифрои ̆ 1 – наиболее значимые для процесса личностного развития ребенка, цифрой 2 – 

менее значимые и т.д. 

2. Какими должны быть «идеальные» мать и отец? 

3. Братья и сестры в нашей жизни – конкуренция, соревнование, поддержка? 

4.  Однодетная семья – что теряет ребенок, не имеющий сиблинга? 

5. Все характеристики детско-родительских отношении ̆ распределите на три 

группы: эмоциональные, «деловые» оценочные, характеристики. 

6. Провести обследование детско-родительских отношений по заданным 

методикам в рамках самостоятельной работы. 

7. Составить психологическое заключение по всем методикам, наравленным на 

диагностику детско-родительских отношений. 

8. Составить примеры для 12 неэффективных высказывании ̆ и указать 

возможные негативные эффекты таких высказывании,̆ приводящих к нарушению 

коммуникации между родителем и ребенком. 

9. Составить примеры эффективных высказываний (эмпатическое слушание, 

Я-высказывания). 

10. Разработать программу психологического сопровождения родительской 

группы, направленную на оптимизацию детско-родительских отношений для родилетеи ̆

детей раннего; дошкольного; младшего школьного, подросткового, юношеского возрастов 

(по выбору). 

 

8.3 Курсовая работа 
Не предусмотрено. 

8.4 Вопросы к зачету 
Не предусмотрено. 

8.5 Вопросы к экзамену 
  
1. Семья как социальный институт и как малая группа. Методы изучения семьи. 

2. Функции и структура семьи. 

3. Соотношение понятий «семья» и «брак». Типы семей.  

4. Особенности повторного брака. 

5. Понятие и стадии жизненного цикла. Задачи развития семьи. 

6. Концепции и подходы к мотивации выбора брачного партнера. 



 

7. Понятие и формирование внутрисемейной коммуникации. Кризисы семейной 

жизни. 

8. Факторы, усложняющие формирование внутрисемейной коммуникации. 

9. Виды и этапы адаптации молодых супругов к семейной жизни. Брачное 

соглашение или супружеский контракт. 

10. Основные виды брачных сценариев. 

11. Ловушки влюбленности. Теории и классификации любви. 

12. Типы психологических отношений в браке. 

13. Ревность и измены в супружеских отношениях. 

14. Семья как дисгармоничный союз. Типы и особенности проблемных семей. Методы 

диагностики и коррекции. 

15. Семья с нарушением внутрисемейной коммуникации. Методы коррекции 

16. Понятие и типы родительского отношения. Понятие и типы семейного воспитания 

(подходы В.И. Гарбузова, А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллера). 

17. Понятие и структура родительской позиции. Характеристика отдельных 

компонентов родительской позиции: варианты 

18. (способы) родительского поведения. 

19. Понятие, виды, характеристика родительского образа ребенка. 

20. Родительский образ ребенка: механизмы влияния и «феномен мистификации». 

21. Понятие, виды и содержание родительских директив. Факторы нарушения 

эмоционально-личностного развития ребенка. 

22. Феномен «материнской депривации». Методы коррекции.                       

23. Методы профилактики и коррекции детско-родительских отношений. 

24. Тренинговые программы, направленные на оптимизацию детско-родительских 

отношении ̆(для родилетеи,̆ воспитыввающих детей раннего, дошкольного, младшего 

школьного, подросткового, юношеского возрастов). 

 

8.2 Контроль освоения компетенций 

Вид контроля  Контролируемые темы 

(разделы) 

Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

Устный опрос 1, 2 УК-2 

ПК-4 

ПК-6 

Тестирование 3 УК-2 

ПК-4 

ПК-6   

 

 

  



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Номер и дата протокола 

заседания УМС 

Перечень измененных 

пунктов 

1. 31.08.2020, протокол № 1 Обновлен список литературы, список 

современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, список 

лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения в п. 5. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу дисциплины «Диагностика и коррекция детско-родительских 

отношений»  

(составитель рабочей программы: Котова Е.В., канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии МГГЭУ) 

            Рабочая программа дисциплины «Диагностика и коррекция детско-родительских 

отношений» предназначена для реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта к уровню подготовки выпускников по образовательной 

программе: 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Профиль подготовки: 

психология и педагогика инклюзивного образования.  

Рабочая программа дисциплины «Диагностика и коррекция детско-родительских 

отношений» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по данному направлению подготовки, 

Положением о рабочей программе МГГЭУ от 02.09.2014 г., учебным планом и графиком 

учебного процесса по данному направлению подготовки. 

Рабочая программа содержит следующие элементы: титульный лист, сведения о 

разработчике и согласовании программы, цель и задачи, формируемые компетенции, 

место дисциплины в структуре образовательной программы, содержание тем, объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план, используемые 

образовательные технологии и формы контроля, условия реализации программы 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых основных учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Четко сформулированная цель программы и структура находятся в логическом 

соответствии. Содержание программы направлено на достижение результатов, 

определяемых ФГОС. Тематика и формы контроля соответствуют целям и задачам 

учебной дисциплины. Оценка результатов освоения дисциплины выстроена логически 

грамотно. 

Перечень компетенций содержит все компетенции, предусмотренные ФГОС и 

учебным планом направления подготовки.  Требования к знаниям, умениям, навыкам 

обучающегося, формируемым в процессе освоения дисциплины, соответствуют ФГОС.  

Содержание программы дисциплины соответствует общей трудоемкости, 

предусмотренной учебным планом.  

Пункт «Учебно-методическое обеспечение дисциплины» соответствует 

нормативным требованиям  -  в списке основной литературы приведены издания, 

выпущенные не позднее 2015 года, соответствующие требованиям к учебным изданиям. 

 

 Заключение: 

 Программа может быть рекомендована для использования в образовательном 

процессе ФГБОУИ ВО МГГЭУ. 

Рецензент: 

Беленкова Л.Ю., канд. психол.наук,  

доцент кафедры педагогики и психологии МГГЭУ 
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