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1. Наименование дисциплины (модуля) 

 Социально-педагогическая виктимология  
Целью изучения дисциплины «Социально-педагогическая виктимология»  является фор-
мирование и развитие у обучающихся компетенций в области социально-педагогической 
виктимологии.  
 
Для достижения цели ставятся задачи:  

−  изучение концептуальных основ социально-педагогической виктимологии; 
−  формирование системы научных взглядов на специфику осуществления социали-

зации различных виктимогенных групп населения, включающих детей и их роди-
телей; 

− формирование ценностного отношения к решению педагогических проблем в про-
цессе социально-педагогической поддержки учащихся и их родителей; 

− включение будущих специалистов в процесс осознанного понимания теоретиче-
ских и прикладных аспектов проблемы виктимизации личности в современных со-
циокультурных условиях; 

− формирование педагогического мышления, способности оценивать проблемы жиз-
недеятельности детей в государстве и конкретном микросоциуме, анализировать 
их, предлагать конкретные пути решения проблемы виктимизации детского насе-
ления в процессе социально-педагогической работы; 

− развитие умения системно подходить к решению каждой в отдельности жизненной 
проблемы подростка как виктимной личности, прогнозировать результаты соци-
ально-педагогической деятельности.  

     Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» (квалификация – «магистр»). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Социально-педагогическая виктимология» относится к части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений блока Б1. «Дисциплины (модули)». 
Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса. 
 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  
Индекс Б1.В.ДВ.02.01 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следую-
щими дисциплинами на уровне бакалавриата: Философия, Социология, Социальная психология и 
др. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при прохождении 
учебной и производственных практик, при выполнении и защите выпускной квалификационной 
работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Социально-педагогическая виктимология»  направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося: 

Код и содержание компе-
тенции в соответствии с 
ФГОС ВО/  ОП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций (резуль-
таты обучения) в соответствии с 
установленными индикаторами 

УК-1  УК.Б-1.1 анализирует задачу Знать: – о предпосылках возникнове-
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Способен осуществлять 
критический анализ про-
блемных ситуаций на ос-
нове системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

и её базовые составляющие в 
соответствии с заданными 
требованиями 

УК.Б-1.2 осуществляет по-
иск информации, интерпре-
тирует и ранжирует её для 
решения поставленной зада-
чи по различным типам за-
просов 

УК.Б-1.3 при обработке ин-
формации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует соб-
ственные мнения и сужде-
ния, аргументирует свои вы-
воды и точку зрения 

УК.Б-1.4 выбирает методы и 
средства решения задачи и 
анализирует методологиче-
ские проблемы, возникаю-
щие при решении задачи 

УК.Б-1.5 рассматривает и 
предлагает возможные вари-
анты решения поставленной 
задачи, оценивая их досто-
инства и недостатки 

ния и становления науки и образова-
ния;  
– об основных эпохах в истории 
науки и образования;  
– о философских и социокультурных 
основаниях научного познания и ос-
новывающегося на научном мировоз-
зрении образования;  
– о науке как о социальном институ-
те, о ценностных ориентациях уче-
ных;  
– о различных аспектах цивилизаци-
онного кризиса и о роли науки и об-
разования в преодолении этого кри-
зиса. 
Уметь: давать объективную, обосно-
ванную оценку мировоззренческим, 
социально-философским, политиче-
ским, морально-этическим идеям и 
концепциям, рассматривающим 
науку и образование, выявлять до-
стоинства и недостатки этих концеп-
ций; 
 – концептуально формулировать во-
просы и ответы, вести дискуссии на 
философско-методологические и фи-
лософско-педагогические темы, ар-
гументировано отстаивать точку зре-
ния научного сообщества и гумани-
стические идеалы; 
Владеть: способами осмысления и 
критического анализа научной ин-
формации; навыками совершенство-
вания и развития своего научного 
потенциала 

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать программы 
воспитания и социализа-
ции 
обучающихся 

ПК-2.1 Формулирует цели и 
задачи воспитательной рабо-
ты с обучающимися и опре-
деляет целесообразные фор-
мы, методы и средства вос-
питательной работы в учеб-
ной и внеучебной 
деятельности 
ПК-2.2 Осуществляет 
организационно-
педагогическую поддержку 
деятельности органов 
ученического (студенческо-
го) 
самоуправления 
ПК-2.3 Вовлекает 
обучающихся в различные 
виды внеучебной деятельно-
сти 
(общественной, научной, 
творческой, спортивной и 

Знать: педагогические основы по-
строения взаимодействия с субъек-
тами образовательного процесса; ме-
тоды выявления индивидуальных 
особенностей обучающихся; особен-
ности построения взаимодействия с 
различными участниками образова-
тельных отношений с учетом осо-
бенностей образовательной среды 
учреждения 

Уметь: использовать особенности 
образовательной среды учреждения 
для реализации взаимодействия 
субъектов; составлять (совместно с 
другими специалистами) планы вза-
имодействия участников образова-
тельных отношений; использовать 
для организации взаимодействия 
приемы организаторской деятельно-
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т.д.) сти 

Владеть: технологиями взаимодей-
ствия и сотрудничества в образова-
тельном процессе; способами реше-
ния проблем при взаимодействии с 
различным контингентом обучаю-
щихся; приемами индивидуального 
подхода к разным участникам обра-
зовательных отношений 

ПК-3  
Способен 
формировать развиваю-
щую образовательную 
среду, осуществлять 
педагогическую помощь и 
поддержку обучающимся 

ПК-3.1  Использует 
стандартизированные мето-
ды 
психолого-педагогической 
диагностики личностных 
характеристик и возрастных 
особенностей обучающихся 
 
ПК-3.2  Выбирает и 
реализует психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные) 
для адресной работы с раз-
личными категориями обу-
чающихся 

Знать: 
- типологию проблем граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситу-
ации, 
различной этиологии (социальные, 
социально-медицинские, социально-
психологические,социально-
правовые и др.); 
- основные научные теории, концеп-
ции и подходы, необходимые для 
описания социальных явлений и под-
ходов ; 
- основные направления политики 
социальной защиты населения  
 
Уметь: 
- обобщать и систематизировать ин-
формацию, касающуюся трудной 
жизненной ситуации и методов ее 
преодоления; 
- обобщать и описывать социальные 
явления и процессы на основе анали-
за и обобщения профессиональной 
информации, научных теорий, кон-
цепций и актуальных подходов 
 
Владеть: 
- навыками описания и анализа про-
фессиональной информации; 
- навыками описания и анализа соци-
альных явлений и процессов 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  8  ЗЕТ, 288 академических 
часов.  
 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 288  
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Аудиторная работа (всего): 36  
в том числе:   

лекции   
семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа:   
Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,  
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматриваю-
щие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), творческую работу 
(эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 252  
Контроль самостоятельной работы   
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) зачет  

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 

 
№ 
п/п 

Раздел, тема дисциплины Общая 
трудоем-
кость (в 
часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

Пла-
нируе-

мые 
ре-

зульта-
ты  

обуче-
ния 

Формы те-
кущего  

контроля всего Аудиторные  уч. 
занятия 

Сам. 
рабо-

та лек пр. лаб 
1. 

 
Тема 1. Введение в социально 
- педагогическую 
виктимологию 

32  4  36 УК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Устный 
опрос 
Решение 
кейсов 
 

2. 
 

Тема 2. Деформации социали-
зации и проблемы ресоциали-
зации в социально-
педагогической виктимологии 

32  4  36 УК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Устный 
опрос 
Доклад с 
презентаци-
ей,  
 

3. 
 

Тема 3. Виктимность как 
предпосылка формирования 
жертв социализации 

32  4  36 УК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Устный 
опрос 
Кейсы 
 

4. 
 

Тема 4. Формы и типология 
девиации 
и виктимизации в 
подростково-молодежной 
среде 

32  4  36 ПК-1 
ПК-2 

Устный 
опрос 
Творческое 
задание  

5. 
 

Тема 5. Социальные послед-
ствия 
виктимизации 

32  4  36 УК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Устный 
опрос до-
клад с пре-
зентацей 

6. 
 

Тема 6. Делинквентность и 
специфика 
подростково-молодежной 
преступности. Неформальные 

32  4  36 УК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Устный 
опрос 
Решение 
кейсов 
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группы несовершеннолетних: 
виктимологический аспект 

Творческое 
задание 

7.  Тема 7. Беспризорность как 
социально-педагогическая 
проблема и объект 
виктимологической практики 

32  4  36 УК-1 
ПК-2 

Устный 
опрос 
Решение 
кейсов 
 

8.  Тема 8. Виктимологические 
проблемы детской 
инвалидности 

32  4  36 ПК-3 Устный 
опрос 
Доклад с 
презентаци-
ей,  
 

9.  Тема 9. Неблагополучные се-
мьи как 
среда виктимизации личности 
ребенка 

32  4  36 УК-1 
ПК-2 

Устный 
опрос 
Решение 
кейсов 
 

 ВСЕГО 288  36  324   
 

 
5.1. Тематика и краткое содержание программы 

Тема 1. Введение в социально-педагогическую виктимологию Социально-педагогическая 
виктимология как отрасль социального и педагогического знания. Социально-педагогическая 
виктимология как междисциплинарное научное направление о закономерностях происхожде-
ния, существования и развития процесса виктимизации в детской среде.  

Социальная виктимология в системе наук о человеке. Теоретические основания социаль-
нопедагогической виктимологии. Предмет и функции социально-педагогической виктимоло-
гии. Основные категории социально-педагогической виктимологии. Понятия «виктимоген-
ность», «виктимизация», «виктимность» и их соотношение. 

 
Тема 2. Деформации социализации и проблемы ресоциализации в социальнопедагогиче-

ской виктимологии 
Процесс социализации и дезадаптивное поведение личности. Факторы, влияющие на де-

структивное поведение детей, подростков и молодежи. Идеи и теории Э. Дюркгейма (1858-
1917), З. Фрейда (1856 – 1939), Т. Парсонса (1902 – 1979), У. Томаса (1863 -1947), А.Бандуры 
(1925) о деформации процесса социализации. Антропология деструктивности и проблемы со-
циализации личности: Э. Фромм «Анатомия человеческой деструктивности». 

Соотношение позитивных и негативных процессов социализации и развитие личности. 
Потребность человека в безопасности и теории ресоциализации личности. Актуализация 

задач воспитания по формированию ответственности за причинение зла. 
 
Тема 3. Виктимность как предпосылка формирования жертв социализации 
Виды жертв социализации (реальные, потенциальные, латентные). Характеристики вик-

тимной личности. Маргинальность (пространственная, временная, культурная) и проблема со-
циальных рисков. Признаки маргинальности. Внутренние предпосылки личности, способ-
ствующие развитию ее виктимности. Стресс и стрессовые реакции как проявление виктимно-
сти личности. Конфликтогеность виктимной личности. Социальный инфантилизм как характе-
ристика виктимной личности. 

 
Тема 4. Формы и типология девиации и виктимизации в подростковомолодежной среде 
Междисциплинарный характер проблемы поведенческих девиаций и подростков. 

Школьная дезадаптация и проявления девиаций у детей: дисциплинарные нарушения, прогу-
лы, гиперактивное поведение, оппозиционное поведение, хулиганство, воровство, ложь. Под-
ростковое непослушание и вандализм как виктимологические проявления у подростков. Соци-
альные риски и девиации в подростково-молодежной среде. 
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Специфические групповые формы асоциальной и девиантной активности подростков и 
молодежи: радикально-деструктивные, гедонистско-развлекательные, полуделинквентные. 

 
Тема 5. Социальные последствия виктимизации 
Социально – педагогическая виктимология о детях в нужде и социально опасном поло-

жении как результате виктимизации в обществе. Виктимность подростков и  молодежи как 
феномен, который сопровождает процесс социализации. Социальная депривация как ограни-
чение социальной жизнедеятельности детей.  

Виды и типы социальной дезадаптации у детей. Дезадаптация и депривация детей как 
условия их виктимизации. Социальное сиротство как социальная проблема: теория материн-
ской депривации, теория привязанности, теории госпитализма. 

 Государственная и общественная системы социально-педагогической помощи детям в 
социально опасном положении. Социально-педагогическая профилактика социального небла-
гополучия детей. 

 
Тема 6. Делинквентность и специфика подростково-молодежной 
преступности. Неформальные группы несовершеннолетних: виктимологический аспект 
Делинквентность как нарушение правовых и норм общественного порядка. Социально-

психологические причины и условия формирования делинквентности у несовершеннолетних. 
Групповой характер асоциальной активности подростков в криминальных, дворовых объеди-
нениях, группах протеста, группах, реализующие психопатические тенденции – склонность к 
агрессии и насилию, бродяжничеству, попрошайничеству; группы протеста против социума и 
взрослых; группы общего девиантного поведения – хулиганства, воровства, уходов из дома. 
Стихийно-групповое общение подростков  и криминальная направленность подростково-
молодежных групп. Стратегии организации социальной профилактической работы по преодо-
лению подростково-молодежной преступности. 

 
Тема 7. Беспризорность как социально-педагогическая проблема и объект виктимологи-

ческой практики 
Бездомность как отсутствие жилья у детей. Дети, которые утратили связи с семьей и 

школой и оказались на улице. Дети, которые живут на улице: классификация ЮНЕСЕФ. 
Положение детей бездомных как социально-педагогическая проблема. Социальные угро-

зы и последствия проживания детей в укрытиях, убежищах, в домах на снос, подвалах. Без-
домность как беспризорность и лишение крова. Семейные конфликты и семейное неблагопо-
лучие как условия лишения детей крова. Дети, которые внезапно остались без попечения ро-
дителей. Модели социальной и педагогической помощи детям, которые живут на улице: отде-
ления дневного пребывания, социальные гостиницы для подростков, приюты для детей, ноч-
лежки. 

 
Тема 8. Виктимологические проблемы детской инвалидности 
Определение детской инвалидности по классификации ВОЗ. Ограничение жизнедеятель-

ности детей как отклонения в личностном развитии, вследствие нарушений здоровья и ограни-
чением способности осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, 
контроль, учение и трудовую деятельность. Дети с ограниченными возможностями здоровья в 
системе семейных отношений и социальной среде. Стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов (1993).  

Социально-педагогическая реабилитация детей-инвалидов. Национальная государствен-
ная и общественная помощь детям-инвалидам. Направления и формы деятельности социаль-
ного педагога по социализации детей инвалидов. 

 
Тема 9. Неблагополучные семьи как среда виктимизации личности ребенка 
Социальный статус семьи как сочетание индивидуальных характеристик членов семьи с 

ее структурными и функциональными параметрами. Виды социального семейного статуса (со-
циально-экономический, социально-психологический, социокультурный, ситуационно-
ролевой). Компоненты социальной адаптации семьи (материальное положение, психологиче-
ский климат, общая культура, ситуационно-ролевая адаптация). 
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Понятие «неблагополучная семья», ее основные характеристики. Типология неблагопо-
лучных семей. Проблемы адаптации и социализации приемных детей в новой семье. Постин-
тернатное сопровождение и адаптация детей-сирот как условие их успешной социализации: 
этапы сопровождения, модели сопровождения. 

 
5.2. Тематика и краткое содержание практических занятий 

 
Тема 1. Введение в социально-педагогическую виктимологию (4 ч.). 
1. Социально-педагогическая виктимология как отрасль социального и педагогического 
знания. 
2. Социально-педагогическая виктимология как междисциплинарное научное направле-

ние о закономерностях происхождения, существования и развития процесса виктимизации в 
детской среде. 

3. Социальная виктимология в системе наук о человеке 
 
Тема № 2. Деформации социализации и проблемы ресоциализации в социально-

педагогической виктимологии (4 ч.). 
1. Понятия «социализация и ресоциализация». 
2. Зарубежный опыт организации социальной помощи. 
3. Отечественный опыт организации социальной помощи. 
4. Концепция вмешательства в жизнь групп социального риска. 
 
Тема  № 3. Виктимность как предпосылка формирования жертв социализации (4 ч.). 
1. Виды жертв социализации. Характеристики виктимной личности. 
2. Маргинальность и проблема социальных рисков. 
3. Внутренние предпосылки личности, способствующие развитию ее виктимности. 
4. Стресс и стрессовые реакции как проявление виктимности личности. 
5. Социальный инфантилизм как характеристика виктимной личности 
 
Тема  № 4. Формы и типология девиации и виктимизации в подростково-молодежной 

среде (4 ч.). 
1. Междисциплинарный характер проблемы поведенческих девиаций и подростков. 
2. Социальные риски и девиации в подросково-молодежной среде. 
3. Специфические групповые формы асоциальной и девиантной активности подростков и 
молодежи: радикально-деструктивные, гедонистско-развлекательные, полуделинквенные. 
 
Тема  № 5. Социальные последствия виктимизации (4 ч.). 
1. Социально – педагогическая виктимология о детях в нужде и социально опасном 
положении как результате виктимизации в обществе. 
2. Виктимность подростков и молодежи как феномен, который сопровождает процесс 
социализации. 
3. Социальная депривация как ограничение социальной жизнедеятельности детей. 
 
Тема  № 6. Делинквентность и специфика подростковомолодежной преступности. Не-

формальные группы несовершеннолетних: 
виктимологический аспект (4 ч.). 
1. Делинквентность как нарушение правовых и норм общественного порядка. 
2. Социально-психологические причины и условия формирования делинквентности у 
несовершеннолетних. 
3. Неформальные криминальные группы несовершеннолетних: виктимологический 
аспект. 
4. Групповой характер асоциальной активности подростков. Виды асоциальных групп. 
 
Тема  № 7. Беспризорность как социальнопедагогическая проблема и объект виктимоло-

гической практики (4 ч.). 
1. Дети, которые внезапно остались без попечения родителей 
2. Положение детей бездомных как социально-педагогическая проблема. 
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3. Социальные угрозы и последствия проживания детей в укрытиях, убежищах, в домах 
на снос, подвалах. 
4. Семейные конфликты и семейное неблагополучие как условия лишения детей крова. 
5. Социальные и педагогические ресурсы помощи. Проект «Дети на улице» 
 
Тема  № 8. Виктимологические проблемы детской инвалидности (4 ч.). 
1. Социальная защита детей-инвалидов как проблема общества и государства. 
2. Законодательство в области предупреждения инвалидности и реабилитации 
инвалидов. 
3. Система специальных учреждений для детей-инвалидов и детей с ОПФР. 
4. Общественные объединения по защите и поддержке детей-инвалидов. 
5. Направления и формы деятельности социального педагога по социализации детейин-

валидов 
 
Тема  № 9. Неблагополучные семьи как среда виктимизации личности ребенка (4 ч.) 
1. Социальный статус семьи и ее функции. Виды социального семейного статуса. 
2. Компоненты социальной адаптации семьи. 
3. Понятие «неблагополучная семья», ее основные характеристики. 
4. Типология неблагополучных семей. 
5. Проблемы адаптации и социализации приемных детей в новой семье. 
6. Постинтернатное сопровождение и адаптация детей-сирот как условие их успешной 
социализации 
 

5.3. Тематика   лабораторных занятий 
Учебным планом не предусмотрены   

5.4. Примерная тематика курсовых работ 
Учебным планом не предусмотрены 

5.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 
В рамках указанного в учебном плане объема самостоятельной работы по данной дисци-

плине (в часах) предусматривается выполнение следующих  видов учебной деятельности: 
 
 

      Вид самостоятельной работы        Примерная трудоемкость 
Очное обуче-

ние 
 

Проработка учебного материала занятий лекционного и семи-
нарского типа 

40  

Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате-
риала до его изложения на занятиях) 

44  

Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисципли-
ны, не рассматриваемых на занятиях лекционного и семинар-
ского типа 

36  

Подготовка к текущему контролю 42  
Поиск, изучение и презентация информации по заданной теме, 
анализ научных источников по заданной проблеме 

38  

Решение задач 32  
Подготовка к промежуточной аттестации 20  
Итого  СРО 252  
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6. Образовательные технологии 
При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инноваци-

онные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при необходимости 
применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 
практических (семинарских) занятий. Инновационные образовательные технологии используют-
ся в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения ак-
тивных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 
электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электрон-
ного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного 
процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения и обла-
дают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, глав-
ным недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта и объекта обуче-
ния. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой атаки», 
разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе информацию, важно 
подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, разви-
вать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семинарских) 
занятий. 

1.Обсуждение в группах 
Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или дости-

жение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изу-
чаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, выделя-
ется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить аргументирован-
ный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового обсуж-
дения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 ошибок); 
-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 
-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 
На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем (арбитром). 
Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с це-

лью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, достиже-
ниями. 

2.Публичная презентация проекта 
Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре 

«один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием муль-
тимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемо-
го материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информа-
цию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов 
позволяет усилить эффективность публичных выступлений. 

3.Дискуссия 
Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной 

дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситу-
ации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы 
обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консолидация. 
Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие их особенности. 
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Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой проблеме, друг 
другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент 
дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на возникаю-
щие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение преподавате-
лем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании мнений и 
позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды дискус-
сий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, роле-
вая (ситуационная) дискуссия. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 
 

Уровни 
сформированн

ости 
компетенций 

Индикаторы 

Качественные критерии оценивания 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-1 
Базовый Знать: 

нормативно- 
правовые акты в 
сфере образова-
ния и норм про-
фессиональной 
этики 

Не знает норма-
тивно- правовые 
акты в сфере об-
разования и норм 
профессиональ-
ной этики 

В целом знает 
нормативно- пра-
вовые акты в сфе-
ре образования и 
норм профессио-
нальной этики     

Знает норматив-
но- правовые ак-
ты в сфере обра-
зования и норм 
профессиональ-
ной этики 

 

Уметь:  соблю-
дать правовые, 
нравственные и 
этические нор-
мы, требования 
профессиональ-
ной этики в 
условиях реаль-
ных 
педагогических 
ситуаций 

Не умеет   соблю-
дать правовые, 
нравственные и 
этические нормы, 
требования про-
фессиональной 
этики в условиях 
реальных 
педагогических 
ситуаций 

В целом умеет 
соблюдать право-
вые, нравствен-
ные и этические 
нормы, требова-
ния профессио-
нальной этики в 
условиях реаль-
ных 
педагогических 
ситуаций    

Умеет  соблюдать 
правовые, нрав-
ственные и этиче-
ские нормы, тре-
бования профес-
сиональной этики 
в условиях реаль-
ных 
педагогических 
ситуаций  

 

Владеть: 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность в соответ-
ствии с норма-
тивно-
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования 

Не владеет 
навыками   осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования 

В целом владеет 
навыками осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования  

Владеет 
навыками  осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования 

 

Повышенный Знать: норма-
тивно- правовые 
акты в сфере 
образования и 
норм професси-
ональной этики  

   В полном объеме 
знает норматив-
но- правовые ак-
ты в сфере обра-
зования и норм 
профессиональ-
ной этики 

Уметь: соблю-
дать правовые, 

   Умеет в полном 
объеме умеет со-
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нравственные и 
этические нор-
мы, требования 
профессиональ-
ной этики в 
условиях реаль-
ных 
педагогических 
ситуаций 

блюдать право-
вые, нравствен-
ные и этические 
нормы, требова-
ния профессио-
нальной этики в 
условиях реаль-
ных 
педагогических 
ситуаций 

Владеть: навы-
ками осуществ-
лять профессио-
нальную дея-
тельность в со-
ответствии с 
нормативно-
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования 

   В полном объеме 
владеет навыками 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятельность 
в соответствии с 
нормативно-
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования 

ПК-2 
Базовый Знать: педаго-

гические основы 
построения вза-
имодействия с 
субъектами об-
разовательного 
процесса; мето-
ды выявления 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся; 
особенности по-
строения взаи-
модействия с 
различными 
участниками 
образовательных 
отношений с 
учетом особен-
ностей образова-
тельной среды 
учреждения 

 Не знает педаго-
гические основы 
построения взаи-
модействия с 
субъектами обра-
зовательного про-
цесса; методы 
выявления инди-
видуальных осо-
бенностей обуча-
ющихся; особен-
ности построения 
взаимодействия с 
различными 
участниками об-
разовательных 
отношений с уче-
том особенностей 
образовательной 
среды учрежде-
ния 

Плохо знает педа-
гогические осно-
вы построения 
взаимодействия с 
субъектами обра-
зовательного про-
цесса; методы 
выявления инди-
видуальных осо-
бенностей обуча-
ющихся; особен-
ности построения 
взаимодействия с 
различными 
участниками об-
разовательных 
отношений с уче-
том особенностей 
образовательной 
среды учрежде-
ния 

Хорошо знает 
педагогические 
основы построе-
ния взаимодей-
ствия с субъекта-
ми образователь-
ного процесса; 
методы выявле-
ния индивидуаль-
ных особенностей 
обучающихся; 
особенности по-
строения взаимо-
действия с раз-
личными участ-
никами образова-
тельных отноше-
ний с учетом осо-
бенностей обра-
зовательной сре-
ды учреждения 

 

Уметь: исполь-
зовать особенно-
сти образова-
тельной среды 
учреждения для 
реализации вза-
имодействия 
субъектов; со-
ставлять (сов-
местно с други-
ми специалиста-
ми) планы взаи-
модействия 
участников обра-
зовательных от-
ношений; 
использовать для 
организации вза-

Не умеет исполь-
зовать особенно-
сти образователь-
ной среды учре-
ждения для реа-
лизации взаимо-
действия субъек-
тов; составлять 
(совместно с дру-
гими специали-
стами) планы вза-
имодействия 
участников обра-
зовательных от-
ношений; исполь-
зовать для орга-
низации взаимо-
действия приемы 

Слабо умеет ис-
пользовать осо-
бенности образо-
вательной среды 
учреждения для 
реализации взаи-
модействия субъ-
ектов; составлять 
(совместно с дру-
гими специали-
стами) планы вза-
имодействия 
участников обра-
зовательных от-
ношений; исполь-
зовать для орга-
низации взаимо-
действия приемы 

Хорошо умеет 
использовать осо-
бенности образо-
вательной среды 
учреждения для 
реализации взаи-
модействия субъ-
ектов; составлять 
(совместно с дру-
гими специали-
стами) планы вза-
имодействия 
участников обра-
зовательных от-
ношений; исполь-
зовать для орга-
низации взаимо-
действия приемы 
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имодействия 
приемы органи-
заторской дея-
тельности 

организаторской 
деятельности 

организаторской 
деятельности 

организаторской 
деятельности 

Владеть: техно-
логиями взаимо-
действия и со-
трудничества в 
образовательном 
процессе; 
способами ре-
шения проблем 
при взаимодей-
ствии с различ-
ным континген-
том обучающих-
ся; 
приемами инди-
видуального 
подхода к раз-
ным участникам 
образовательных 
отношений 

Не владеет техно-
логиями взаимо-
действия и со-
трудничества в 
образовательном 
процессе; спосо-
бами решения 
проблем при вза-
имодействии с 
различным кон-
тингентом обу-
чающихся; 
приемами инди-
видуального под-
хода к разным 
участникам обра-
зовательных от-
ношений 

Слабо владеет 
технологиями 
взаимодействия и 
сотрудничества в 
образовательном 
процессе; спосо-
бами решения 
проблем при вза-
имодействии с 
различным кон-
тингентом обу-
чающихся; 
приемами инди-
видуального под-
хода к разным 
участникам обра-
зовательных от-
ношений 

Хорошо владеет 
технологиями 
взаимодействия и 
сотрудничества в 
образовательном 
процессе; спосо-
бами решения 
проблем при вза-
имодействии с 
различным кон-
тингентом обу-
чающихся; 
приемами инди-
видуального под-
хода к разным 
участникам обра-
зовательных от-
ношений 

 

Повышенный Знать: педаго-
гические основы 
построения вза-
имодействия с 
субъектами об-
разовательного 
процесса; мето-
ды выявления 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся; 
особенности по-
строения взаи-
модействия с 
различными 
участниками 
образовательных 
отношений с 
учетом особен-
ностей образова-
тельной среды 
учреждения 
 

   Отлично освоил 
педагогические 
основы построе-
ния взаимодей-
ствия с субъекта-
ми образователь-
ного процесса; 
методы выявле-
ния индивидуаль-
ных особенностей 
обучающихся; 
особенности по-
строения взаимо-
действия с раз-
личными участ-
никами образова-
тельных отноше-
ний с учетом осо-
бенностей обра-
зовательной сре-
ды учреждения 
 

Уметь: исполь-
зовать особенно-
сти образова-
тельной среды 
учреждения для 
реализации вза-
имодействия 
субъектов; со-
ставлять (сов-
местно с други-
ми специалиста-
ми) планы взаи-
модействия 
участников обра-
зовательных от-
ношений; 

   Умеет рацио-
нально использо-
вать особенности 
образовательной 
среды учрежде-
ния для реализа-
ции взаимодей-
ствия субъектов; 
составлять (сов-
местно с другими 
специалистами) 
планы взаимодей-
ствия участников 
образовательных 
отношений; 
использовать для 
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использовать для 
организации вза-
имодействия 
приемы органи-
заторской дея-
тельности 
 

организации вза-
имодействия при-
емы организатор-
ской деятельно-
сти 
на высоком 
уровне владеет 
технологиями 
взаимодействия и 
сотрудничества в 
образовательном 
процессе; 
способами реше-
ния проблем при 
взаимодействии с 
различным кон-
тингентом обу-
чающихся, 
приемами инди-
видуального под-
хода к разным 
участникам обра-
зовательных от-
ношений 

Владеть: техно-
логиями взаимо-
действия и со-
трудничества в 
образовательном 
процессе; 
способами ре-
шения проблем 
при взаимодей-
ствии с различ-
ным континген-
том обучающих-
ся; 
приемами инди-
видуального 
подхода к раз-
ным участникам 
образовательных 
отношений 

   Умеет рацио-
нально использо-
вать особенности 
образовательной 
среды учрежде-
ния для реализа-
ции взаимодей-
ствия субъектов; 
составлять (сов-
местно с другими 
специалистами) 
планы взаимодей-
ствия участников 
образовательных 
отношений; 
использовать для 
организации вза-
имодействия при-
емы организатор-
ской деятельно-
сти 
на высоком 
уровне владеет 
технологиями 
взаимодействия и 
сотрудничества в 
образовательном 
процессе 

ПК-3 
Базовый Знать: 

- типологию 
проблем граж-
дан, оказавшихся 
в трудной жиз-
ненной ситуа-
ции, 
различной этио-
логии (социаль-

Не знает  
- типологию про-
блем граждан, 
оказавшихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
различной этио-
логии (социаль-
ные, социально-

В целом знает  
- типологию про-
блем граждан, 
оказавшихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
различной этио-
логии (социаль-
ные, социально-

Знает  
- типологию про-
блем граждан, 
оказавшихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
различной этио-
логии (социаль-
ные, социально-
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ные, социально-
медицинские, 
социально-
психологиче-
ские,социально-
правовые и др.); 
- основные науч-
ные теории, кон-
цепции и подхо-
ды, необходимые 
для описания 
социальных яв-
лений и подхо-
дов  
- основные 
направления по-
литики социаль-
ной защиты 
населения  
 

медицинские, 
социально-
психологиче-
ские,социально-
правовые и др.); 
- основные науч-
ные теории, кон-
цепции и подхо-
ды, необходимые 
для описания со-
циальных явлений 
и подходов  
- основные 
направления по-
литики социаль-
ной защиты насе-
ления  
 

медицинские, 
социально-
психологиче-
ские,социально-
правовые и др.); 
- основные науч-
ные теории, кон-
цепции и подхо-
ды, необходимые 
для описания со-
циальных явлений 
и подходов  
- основные 
направления по-
литики социаль-
ной защиты насе-
ления  
 

медицинские, 
социально-
психологиче-
ские,социально-
правовые и др.); 
- основные науч-
ные теории, кон-
цепции и подхо-
ды, необходимые 
для описания со-
циальных явлений 
и подходов  
- основные 
направления по-
литики социаль-
ной защиты насе-
ления  
 

 Уметь: 
- обобщать и 
систематизиро-
вать информа-
цию, касающую-
ся трудной жиз-
ненной 
ситуации и ме-
тодов ее преодо-
ления; 
- обобщать и 
описывать соци-
альные явления 
и процессы на 
основе анализа и 
обобщения про-
фессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и ак-
туальных подхо-
дов 
 

Не умеет  
- обобщать и си-
стематизировать 
информацию, ка-
сающуюся труд-
ной жизненной 
ситуации и мето-
дов ее преодоле-
ния; 
- обобщать и опи-
сывать социаль-
ные явления и 
процессы на ос-
нове анализа и 
обобщения про-
фессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и ак-
туальных подхо-
дов 
 

В целом умеет - 
обобщать и си-
стематизировать 
информацию, ка-
сающуюся труд-
ной жизненной 
ситуации и мето-
дов ее преодоле-
ния; 
- обобщать и опи-
сывать социаль-
ные явления и 
процессы на ос-
нове анализа и 
обобщения про-
фессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и ак-
туальных подхо-
дов 
 

Умеет  
- обобщать и си-
стематизировать 
информацию, ка-
сающуюся труд-
ной жизненной 
ситуации и мето-
дов ее преодоле-
ния; 
- обобщать и опи-
сывать социаль-
ные явления и 
процессы на ос-
нове анализа и 
обобщения про-
фессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и ак-
туальных подхо-
дов 
 

 

 Владеть: 
- навыками опи-
сания и анализа 
профессиональ-
ной информа-
ции; 
- навыками опи-
сания и анализа 
социальных яв-
лений и процес-
сов 

Не владеет 
- навыками опи-
сания и анализа 
профессиональ-
ной информации; 
- навыками опи-
сания и анализа 
социальных явле-
ний и процессов 

В целом владеет - 
навыками описа-
ния и анализа 
профессиональ-
ной информации; 
- навыками опи-
сания и анализа 
социальных явле-
ний и процессов 

Владеет - навы-
ками описания и 
анализа профес-
сиональной ин-
формации; 
- навыками опи-
сания и анализа 
социальных явле-
ний и процессов 

 

Повышенный Знать: 
- типологию 
проблем граж-
дан, оказавшихся 
в трудной жиз-
ненной ситуа-
ции, 
различной этио-

   В полном объеме 
знает 
- типологию про-
блем граждан, 
оказавшихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
различной этио-
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логии (социаль-
ные, социально-
медицинские, 
социально-
психологиче-
ские,социально-
правовые и др.); 
- основные науч-
ные теории, кон-
цепции и подхо-
ды, необходимые 
для описания 
социальных яв-
лений и подхо-
дов ; 
- основные 
направления по-
литики социаль-
ной защиты 
населения  
 

логии (социаль-
ные, социально-
медицинские, 
социально-
психологиче-
ские,социально-
правовые и др.); 
- основные науч-
ные теории, кон-
цепции и подхо-
ды, необходимые 
для описания со-
циальных явле-
ний и подходов ; 
- основные 
направления по-
литики социаль-
ной защиты насе-
ления  
 

 Уметь: 
- обобщать и 
систематизиро-
вать информа-
цию, касающую-
ся трудной жиз-
ненной 
ситуации и ме-
тодов ее преодо-
ления; 
- обобщать и 
описывать соци-
альные явления 
и процессы на 
основе анализа и 
обобщения про-
фессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и ак-
туальных подхо-
дов 
 

   В полном объеме 
умеет 
- обобщать и си-
стематизировать 
информацию, 
касающуюся 
трудной жизнен-
ной 
ситуации и мето-
дов ее преодоле-
ния; 
- обобщать и опи-
сывать социаль-
ные явления и 
процессы на ос-
нове анализа и 
обобщения про-
фессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и ак-
туальных подхо-
дов 
 

 Владеть: 
- навыками опи-
сания и анализа 
профессиональ-
ной информа-
ции; 
- навыками опи-
сания и анализа 
социальных яв-
лений и процес-
сов 

    В полном объеме 
владеет  
- навыками опи-
сания и анализа 
профессиональ-
ной информации; 
- навыками опи-
сания и анализа 
социальных явле-
ний и процессов 
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7.2. Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, необходимые 
для оценивания степени сформированности компетенций в процессе освоения учебной дис-
циплины 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям: 
Задание для письменных работ: 

 

Темы докладов и рефератов 
1. Девиантное и деликвентное поведение. 
2. Концепция первичного и вторичного отклонения Х. Беккера. 
3. Девиантное поведение в трудах Т. Парсонса, Р. Мертона. 
4. Психоаналитические теории, объясняющие причины девиаций. 
5. Факторы девиантного поведения в современных развитых обществах. 
6. Проблемы алкоголизма в современном обществе. 
7. Социологические теории девиантного поведения. 
8. Проблемы наркомании в молодежной среде. 
9. Преступность в современном российском обществе.. 
10. Влияние социального контроля на социализацию личности. 
11. Социальный контроль и групповое давление. 
12. Социальный контроль и принуждение. 
13. Социальная шкала оценок. 
1. Определения «социальная норма», «социальные отклонения». 
2. Психологическая классификация видов отклоняющегося поведения. 
3. Причины отклоняющегося поведения. 
4. Динамика девиантности. 
5. Теория аномии (социальной дезорганизации). 
6. Теория клеймения. 
7. Теория девиантного поведения Г. Кэплана. 
8. Теория социализации. 
9. Общая характеристика подросткового возраста. Основа сложностей подросткового воз-

раста. Характерологические особенности подростков, затрудняющие социализацию. 
10. Понятие агрессии. 
11. Классификация видов агрессии. 
12. Факторы, влияющие на агрессивное поведение. 
13. Проблемы агрессивного поведения детей и подростков. 
14. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с агрессивными детьми и подрост-

ками. 
15. Понятие делинквентного (антисоциального) поведения. Классификация делинквентного 

поведения. 
16. Подростковая преступность. 
17. Сущность, причины и особенности подросткового воровства. 
18. Понятие аддиктивного поведения. Классификация аддиктивного поведения. 
19. Факторы, провоцирующие аддиктивное поведение. 
20. Этапы становления аддиктивного поведения. 
21. Понятие алкоголизма. 
22. Виды мотивации употребления алкоголя.  
23. Влияние алкоголя на психику человека. 
24. Развитие алкогольной зависимости. 
25. Понятие наркомании. 
26. Факторы, способствующие возникновению наркомании. 
27. Признаки наркотического опьянения. 
28. Понятие токсикомании. Типы токсикоманов. Виды токсических веществ. 
29. Интернет-зависимость как вид аддиктивного поведения. 
30. Азартные игры как вид аддиктивного поведения. 
31. Табакокурение как вид аддиктивного поведения. 
32. Суицидальное поведение детей и подростков. 
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33. Психологическая помощь в случаях суицидальноориентированного поведения. Причины 
суицида. 

34. Цели и принципы организации диагностико-коррекционной работы с детьми и подрост-
ками с девиантным поведением. 

35. Основные группы методов, используемые в коррекционной работе с детьми и подрост-
ками с девиантным поведением. 

36. Особенности социальной профилактики различных форм девиантного поведения детей и 
подростков. 

 
Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 
Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изложенный 

в докладе материал: 
- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 
- четко структурирован, с выделением основных моментов; 
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной 

структурированностью; 
- доклад длинный, не вполне четкий; 
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после наво-

дящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 
- недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- доклад не сделан; 
- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были правиль-

ными. 
 

7.3.2.Примерные вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

1. Социально-педагогическая виктимология как отрасль современного научного знания. 
2. Системное рассмотрение различными науками социального явления «человек-жертва». 
6. Виктимогенная среда и проблемы социализации подростков. 
7. Виктимологические проблемы детей и молодежи как жертв неблагоприятных 
социальных условий. 
8. Влияние школьного социума на агрессивное поведение подростков. 
9. Проявление насилия над сверстниками у подростков как социально-педагогическая 
проблема 
10. Феномен подростковой маргинальности. Дети на улице. 
11. Подростковая виктимность как социально-психологическая характеристика 
предрасположенности детей быть жертвой социализации. 
12. Девиантная виктимность молодежи. 
13. Процесс социализации и дезадаптивное поведение подростков. 
14. Социальное сиротство как последствия виктимизации в обществе. Дети в социально 
опасном положении. 
15. Государственная и общественная системы социально-педагогической помощи детям в 
социально опасном положении. 
16. Социально-педагогическая профилактика социального неблагополучия детей. 
17. Социальная депривация детей как ограничение их жизнедеятельности. 
18.Междисциплинарный характер проблемы поведенческих девиаций у детей и 
молодежи. 
19. Школьная дезадаптация и проявления девиаций у подростков: дисциплинарные 
нарушения, прогулы, оппозиционное поведение, хулиганство. 
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20. Подростковое непослушание и вандализм как виктимологические проявления у 
подростков. 
21. Социальные риски и девиации в подросково-молодежной среде. 
22. Специфические групповые формы асоциальной и девиантной активности подростков и 
молодежи: радикально-деструктивные, гедонистско-развлекательные. 
23. Принципы организации профилактики и социально-педагогической коррекции 
девиаций подростков. 
24. Принцип антидискриминации в социально-педагогической помощи и профилактике 
подростковой девиации. 
25. Принципы организации педагогической коррекции. Принцип раннего выявления 
поведенческих девиаций у детей и подростков. 
26. Социально-педагогическая профилактика табкокурения в подростково-молодежной 
среде. 
27. Виды делинквентных нарушений у молодежи. 
28. Групповой характер асоциальной активности подростков в криминальных, дворовых 
объединениях. 
29. Асоциальная активность подростков и молодежи в группах протеста, группах, 
реализующие психопатические тенденции – склонность к агрессиии насилию, 
бродяжничеству, попрошайничеству. 
30. Подростковые и молодежные группы протеста против социума и взрослых, группы 
общего девиантного поведения – хулиганства, воровства, уходов из дома. 
31. Стихийно-групповое взаимодействие и причины криминальной направленности 
подростково-молодежных групп. 
32. Аддиктивное поведение как вид девиантного поведения подростков и молодежи. 
35. Формы зависимого поведения. Концептуальные модели аддикций у подростков и 
молодежи. 
38. Последствия аддикций в подростковом возрасте: пьянство, алкоголизм. 
39.Подростковая токсикомания как проблема социально-педагогической профилактики 
40.Игровая и интернет – зависимость у подростков. 
41. Социально-педагогическая помощь детям, которые утратили связи с семьей и школой 
и оказались на улице. 
42. Дети, которые живут на улице: классификация ЮНИСЕФ. 
43. Социальные угрозы и последствия проживания детей в укрытиях, убежищах, в домах 
на снос, подвалах. 
44. Семейные конфликты и семейное неблагополучие как условия лишения детей крова. 
Дети, которые внезапно остались без попечения родителей. 
45. Модели социальной и педагогической помощи детям, которые живут на улице: 
отделения дневного пребывания, социальные гостиницы для подростков, приюты для 
детей, ночлежки: отечественный и зарубежный опыт 
46. Социально-педагогическая реабилитация детей-инвалидов. 
47. Молодежная субкультура как фактор виктимизации подростков и молодежи 
 
Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине: 
  знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного курса; умение 

пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рам-
ках данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы. В целом логи-
чески корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа.  

 

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 
1. Дайте определение социально-педагогической виктимологии. 
2. Причиной возникновения виктимологии является… 
3. Социально-педагогическая виктимология - это самостоятельная отрасль научного 
знания в структуре: 
А) антропологии; В) педагогики; 
Б) социальной педагогики; Г) социологии. 
4. Специально организованный и стихийно происходящий процесс приобщения 
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человека к социальной жизни, заключающийся в усвоении им системы знаний, 
ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, 
называется… 
5. Социально-педагогическая виктимология реализует __________ функцию социальной 
педагогики 
А) теоретическую; В) прикладную; 
В) интегрирующую; Г) теоретико-прикладную. 
6. Виктимность – это … 
А) субъективная особенность человека считать себя жертвой социализации; 
Б) предрасположенность человека стать жертвой тех или иных обстоятельств; 
В) специфическое свойство личности больного человека; 
Г) процесс превращения человека в жертву неблагоприятных условий социализации. 
7. Дайте определение виктимогености. 
8. Перечислите виды жертв неблагоприятных условий социализации (по А.В.Мудрику). 
9. Причиной возникновения виктимологии является… 
10. Специально организованный и стихийно происходящий процесс приобщения человека 
к социальной жизни, заключающийся в усвоении им системы знаний, ценностей, норм, 
установок, образцов поведения, присущих данному обществу, называется… 
 
Вариант № 2 
1. Виктимизация – это… 
А) одно из направлений деятельности социального педагога; 
Б) процесс адаптации ребенка к конкретным условиям жизни социума 
В) процесс и результат превращения человека или группы людей в жертву 
неблагоприятных условий социализации; 
Г) проявление негативных нравственных качеств у детей и подростков. 
2. Перечислите объективные факторы виктимизации. 
3. Дайте определение виктимологической профилактики. 
4. Назовите субъективные факторы виктимизации. 
5. Укажите основную причину социального сиротства. 
6. В современной науке социальная норма понимается как: 
А) нечто распространенное, типичное; В) общий закон поведения. 
Б) соответствие ожиданиям; 
7. Патология, в отличие от девиации, обозначает: 
А) уголовно наказуемое деяние; Б) неодобряемое деяние; В) заболевание. 
8. Под делинквентным поведением понимают: 
А) транзиторные поведенческие реакции агрессивного типа; 
Б) зависимость от алкоголя или ненаркотических средств; 
В) уголовно наказуемые действия несовершеннолетних; 
Г) агрессивные действия психически больных. 
9. Обозначьте факторы, приводящие к аддиктивному поведению: 
А) личностные особенности ребенка; Г) возрастные особенности; 
Б) региональные особенности; Д) этно-культуральные особенности; 
В) неустойчивая семья; Е) асоциальная неформальная среда. 
10. Дайте определение социальной дезадаптации. 
 
Вариант  №3 
1. Для современного состояния проблемы детей-сирот в России характерно следующее: 
А) резкое уменьшение количества детей-социальных сирот; 
Б) уменьшение детского социального сиротства; 
В) рост социального сиротства; 
Г) незначительное уменьшение количества детей-социальных сирот 
2. Ребенок-сирота – это ребенок: 
А) беспризорный; Б) безнадзорный; В) без живых биологических родителей. 
3. Безнадзорный ребенок – это ребенок: 
А) беспризорный; Б) родительский контроль за которым отсутствует; В) трудный 
ребенок. 
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4. Дайте определение понятию «абилитация». 
5. Деятельность, направленная на оказание помощи ребенку в процессе его социализации, 
называется… 
6. Основные причины побега детей и подростков, - это 
А) неблагополучная семья, стрессовая ситуация, насилие; 
Б) неблагополучная семья, стремление к самостоятельности, насилие; 
В) желание увидеть мир, стрессовая ситуация, насилие; 
Г) стрессовая ситуация, неуспехи в учебе, завышенная самооценка. 
7. Ставя «социальный диагноз», социальный педагог реализует функцию … 
8. Назовите основные причины детской инвалидности. 
9. Социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых 
умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей, — это… 
10. Дайте определение понятия «профилактика инвалидности». 
 
 
 
 

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 
«неудовлетворительно» – 50% и менее      
«удовлетворительно» – 51-80%     
«хорошо» – 81-90%      
«отлично» – 91-100% 

 

7.2.4. Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 
Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров баллы вы-

ставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-рейтинговых показа-
телей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; 
1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного 
занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или 
иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию студентом 
знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, участие в дис-
куссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом преподаватель должен 
опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем 
по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во внеаудиторное 
время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом проводит подобные ме-
роприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов 
аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного лекцион-
ного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отработку студентом 
пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз можно отработать не более 
шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 баллов, если все пропущенные шесть 
занятий являлись практическими) вне зависимости от уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период умножа-
ется на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 
«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 
«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 
«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный период 

(графа заполняется делопроизводителем деканата). 
 
Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной систе-

мы оценивания 
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Соотношение 
часов лекци-
онных и 
практических 
занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отмет-
ки коэффициенту 

Коэффициент 
соответствия 
балльных по-
казателей 
традиционной 
отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 
 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 
 

«отлично» 

 
Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных аудиторных часов (n) за 
отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от соотношения часов лекционных 
и практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняется пре-
подавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на занятиях, ему 
предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, выстав-
ляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации задолженностей и 
прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действующего законодательства РФ 
и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим занятиям 
– преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и совместно. 
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8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

8.1. Основная литература: 
1. Кокоренко, В.Л. Социальная работа с детьми и подростками / В.Л.Кокоренко, 
Н.О.Кучукова, И.Ю. Маргошина.- М.: Академия, 2014.- 254 с.  
2. Липский, И.А. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров 
/ под ред. докт. пед. наук И.А. Липского, докт. пед. наук Л.Е.Сикорской.- М.: Издательскоторговая 
корпорация «Дашков и К», 2014. - 280 с.  Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020247.html  
3. Нефедова, А.В. Психология девиантного поведения: курс лекций / А.В.Нефедова; 
Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.- Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015.- 76 с. 

4. Уманская, Е.Г. Развитие личности в условиях депривации [Электронный ресурс]: 
монография / Е.Г. Уманская. - М.: Прометей, 2013. – 148 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224211.html  
5. Хамрина, Л.Ю. Методические рекомендации к спецкурсу «Педагогическая программа 
профилактики маргинального поведения виктимных детей» / Л.Ю.Хамрина.- Владимир, 
ВлГУ, 2012.- 32 с.  
6. Клейберг, Ю. А.    Девиантология:  схемы, таблицы,  комментарии : учебное  пособие   /  
Ю.А. Клейберг. - Москва : ИНФРА-М,  2016. - 152 с.-ISBN 978-5-16-105345-4 . - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/702923  (дата обращения: 26.02.2020).- Режим доступа: по 
подписке. - Текст: электронный. 
7. Павленок, П. Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: учебное 
пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева; ответственный редактор П.Д. Павленок. - Москва: ИН-
ФРА-М, 2020. - 167 с. - ISBN 978-5-16-106762-8. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1059391  (дата обращения: 26.02.2020).-  Режим доступа: по 
подписке. - Текст: электронный. 
8. Профилактика девиантного поведения в образовательной организации (правовые аспек-
ты): учебное пособие / А. И. Глушков, А. Я. Минин, О. В. Поликашина, С. А. Тульская; под редак-
цией  А. Я. Минина; Московский педагогический государственный университет. - Москва: МПГУ, 
2018. - 224 с. - ISBN 978-5-4263-0704-9. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020595  
(дата обращения: 26.02.2020).-  Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 
9. Фетискин, Н. П. Практическая девиантология: учебно-методическое пособие / 
Н.П.Фетискин - Москва: Форум,  ИНФРА-М, 2015. - 272 с. -(Высшее образование).- ISBN 978-5-
00091-080-1. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/508505  (дата обращения: 26.02.2020).- 
Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

8.2. Дополнительная литература: 
 

1. Мандель, Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) : учебное пособие / Б. Р. Мандель. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 334 с. — (Высшее образование: Бака-
лавриат). - ISBN 978-5-16-015955-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1144467  (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
2. Бизюк, А. П. Основы патопсихологии : учебник / А.П. Бизюк. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 660 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее обра-
зование: Бакалавриат). — DOI/10.12737/974663. - ISBN 978-5-16-014301-9. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/974663  (дата обращения: 29.03.2021). – Режим доступа: 
по подписке. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины                   
(модуля) 
 

Вид учебных заня-
тий 

Организация деятельности студента 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020247.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224211.html
https://new.znanium.com/catalog/product/702923
https://new.znanium.com/catalog/product/1059391
https://new.znanium.com/catalog/product/1020595
https://new.znanium.com/catalog/product/508505
https://znanium.com/catalog/product/1144467
https://znanium.com/catalog/product/974663
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Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фик-
сирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выде-
ление ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тет-
радь. Обозначение вопросы, терминов, материала, вызывающего трудности. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практиче-
ском занятии.  

Практические заня-
тия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка от-
ветов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, рабо-
та с текстом  

Контрольная работа/ 
индивидуальные за-
дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими 
в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источни-
кам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 
3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 
со структурой и оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и 
др. 

Самостоятельная 
работа 

 Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. 
Изучение нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение 
и презентация информации по заданной теме, анализ научных источников. 
Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рас-
сматриваемых на занятиях лекционного и семинарского типа. Подготовка к 
текущему контролю, к промежуточной аттестации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 
 
http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 
 
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  
 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия до-
кумента 

2023/2024  
учебный год 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знани-
ум». Договор № 915 ЭБС ООО «Знаниум»  от 
12.05.2023г. Действует до 15.05.2024г 

Действует до 
15.05.2024г 

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого-
вор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2023/2024 учеб-
ный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.). Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 30.09.2015г. 
Протокол № 1). Электронный адрес: httрs: 

Бессрочный 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

2023/2024 

учебный год 

        Электронно-библиотечные системы: 

 Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» 
- https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 
№15646 от 01.08.2014г. Бесплатно. 

  Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г. Бесплатно.  

   Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1. Учебная аудитория №416 (4 этаж 4 учебного корпуса) для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.  
Технические средства обучения: 
Интерактивная доскаSmart 77, в комплекте с проектором BenQ, ноутбуком Aser, набором крепле-
ний для проектора и доски, а также кабелями для подключения к ноутбуку, колонки  Dialog, 
2штуки, трибуна. 
Лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784, бессрочная), 
Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная), 
Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 280E2102100934034202061), Договор №56/2023 
антивирус Касперского  от 25 января 20232г.  Действует до 03.03.2025г  
 
Аудитория №409 (корпус 4) для проведения самостоятельной работы, групповых и индивидуаль-
ных консультаций.  
Специализированная мебель: столы ученические, стулья, маркерная  доска. 
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде университета.  
Лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784, бессрочная), 
Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная), 
Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 280E2102100934034202061), Договор №56/2023 
антивирус Касперского  от 25 января 20232г.  Действует до 03.03.2025г  
. 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 
1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 
2. Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), бес-

срочная. 
3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 
4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензия № 280E2102100934034202061), Договор №56/2023 

антивирус Касперского  от 25 января 20232г.  Действует до 03.03.2025г  

6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 
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7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 
10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы 
Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru/   
3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  
Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  образова-
ния - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –http://еdu.ru.  
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 
4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») – http://window/edu.ru.  
5. Информационная система «Информио». 
 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени 
У.Д.Алиева»  созданы условия для получения высшего образования по образовательным 
программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Под специальными условиями  для получения высшего образования по образова-
тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-
ются условия обучения, включающие использование специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспитания, специальных  учебников, учебных пособий и ди-
дактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуги тьютора, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания университета. 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано, как совместно с други-
ми обучающимися, так и в отдельных группах. Получение доступного и качественного 
высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено пу-
тем создания в университета комплекса необходимых условий обучения для данной кате-
гории обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с 
ОВЗ предусматривает: 

- включение в вариативную часть учебного плана  специализированных адаптацион-
ных дисциплин с целью дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений 
учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации. Набор 
этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной ситуации и индиви-
дуальных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- в образовательном процессе используются социально-активные и  рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, созда-
нии комфортного психологического климата в студенческой группе; 

- обеспечение обучающихся с ОВЗ печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

- для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специаль-
ные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионального 
вида деятельности. 

Для осуществления процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sco%D1%80us.%D1%81om/search/form.uri?dis%D1%80lay=basic
http://fgosvo.ru/
http://%D0%B5du.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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итоговой аттестации: 
- обучающимся с ОВЗ и инвалидам предоставляется право выбора с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой атте-
стации (устно, письменно, с использованием технических средств, в форме тестирования 
и др.)  

-  для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обу-
чающимся с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено дополнительное время и специ-
альные технические средства. 

При защите выпускной квалификационной работы, обучающихся с ОВЗ и инвалиды 
могут самостоятельно определять способ представления результатов исследования (устно, 
письменно, с использование технических средств, различных систем коммуникации и др.). 

При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизи-
ческих особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме  тестирования и т.п., либо 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в уста-
новленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты 
проведения занятий в университете как в академической группе, так и индивидуально. 

Лицам с ОВЗ и инвалидам, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, 
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятствен-
ного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные, другие помещения, условия их 
пребывания в указанных помещениях. 

 
 

12. Лист регистрации изменений 
Изменение Дата и номер протокола учено-

го совета Университета, на ко-
тором были утверждены изме-

нения 

Дата введения 
изменений 

   

   

 


	21. Социально-педагогическая виктимология.pdf
	21. Социально-педагогическая виктимология.pdf

	1. Современные проблемы науки и образования.pdf
	21. Социально-педагогическая виктимология
	Б1.В.ДВ.02.01 Социально-педагогическая виктимология.pdf
	Социально-педагогическая виктимология
	Целью изучения дисциплины «Социально-педагогическая виктимология»  является формирование и развитие у обучающихся компетенций в области социально-педагогической виктимологии.
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	5.3. Тематика   лабораторных занятий
	5.4. Примерная тематика курсовых работ
	5.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости

	6. Образовательные технологии
	7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	7.1. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций
	7.2. Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, необходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе освоения учебной дисциплины
	7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:
	Задание для письменных работ:
	Темы докладов и рефератов


	1. Девиантное и деликвентное поведение.
	2. Концепция первичного и вторичного отклонения Х. Беккера.
	3. Девиантное поведение в трудах Т. Парсонса, Р. Мертона.
	4. Психоаналитические теории, объясняющие причины девиаций.
	5. Факторы девиантного поведения в современных развитых обществах.
	6. Проблемы алкоголизма в современном обществе.
	7. Социологические теории девиантного поведения.
	8. Проблемы наркомании в молодежной среде.
	9. Преступность в современном российском обществе..
	10. Влияние социального контроля на социализацию личности.
	11. Социальный контроль и групповое давление.
	12. Социальный контроль и принуждение.
	13. Социальная шкала оценок.
	1. Определения «социальная норма», «социальные отклонения».
	2. Психологическая классификация видов отклоняющегося поведения.
	3. Причины отклоняющегося поведения.
	4. Динамика девиантности.
	5. Теория аномии (социальной дезорганизации).
	6. Теория клеймения.
	7. Теория девиантного поведения Г. Кэплана.
	8. Теория социализации.
	9. Общая характеристика подросткового возраста. Основа сложностей подросткового возраста. Характерологические особенности подростков, затрудняющие социализацию.
	10. Понятие агрессии.
	11. Классификация видов агрессии.
	12. Факторы, влияющие на агрессивное поведение.
	13. Проблемы агрессивного поведения детей и подростков.
	14. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с агрессивными детьми и подростками.
	15. Понятие делинквентного (антисоциального) поведения. Классификация делинквентного поведения.
	16. Подростковая преступность.
	17. Сущность, причины и особенности подросткового воровства.
	18. Понятие аддиктивного поведения. Классификация аддиктивного поведения.
	19. Факторы, провоцирующие аддиктивное поведение.
	20. Этапы становления аддиктивного поведения.
	21. Понятие алкоголизма.
	22. Виды мотивации употребления алкоголя.
	23. Влияние алкоголя на психику человека.
	24. Развитие алкогольной зависимости.
	25. Понятие наркомании.
	26. Факторы, способствующие возникновению наркомании.
	27. Признаки наркотического опьянения.
	28. Понятие токсикомании. Типы токсикоманов. Виды токсических веществ.
	29. Интернет-зависимость как вид аддиктивного поведения.
	30. Азартные игры как вид аддиктивного поведения.
	31. Табакокурение как вид аддиктивного поведения.
	32. Суицидальное поведение детей и подростков.
	33. Психологическая помощь в случаях суицидальноориентированного поведения. Причины суицида.
	34. Цели и принципы организации диагностико-коррекционной работы с детьми и подростками с девиантным поведением.
	35. Основные группы методов, используемые в коррекционной работе с детьми и подростками с девиантным поведением.
	36. Особенности социальной профилактики различных форм девиантного поведения детей и подростков.
	7.3.2.Примерные вопросы к промежуточной аттестации (зачет)
	7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов

	1. Дайте определение социально-педагогической виктимологии.
	2. Причиной возникновения виктимологии является…
	3. Социально-педагогическая виктимология - это самостоятельная отрасль научного
	знания в структуре:
	А) антропологии; В) педагогики;
	Б) социальной педагогики; Г) социологии.
	4. Специально организованный и стихийно происходящий процесс приобщения
	человека к социальной жизни, заключающийся в усвоении им системы знаний,
	ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу,
	называется…
	5. Социально-педагогическая виктимология реализует __________ функцию социальной
	педагогики
	А) теоретическую; В) прикладную;
	В) интегрирующую; Г) теоретико-прикладную.
	6. Виктимность – это …
	А) субъективная особенность человека считать себя жертвой социализации;
	Б) предрасположенность человека стать жертвой тех или иных обстоятельств;
	В) специфическое свойство личности больного человека;
	Г) процесс превращения человека в жертву неблагоприятных условий социализации.
	7. Дайте определение виктимогености.
	8. Перечислите виды жертв неблагоприятных условий социализации (по А.В.Мудрику).
	9. Причиной возникновения виктимологии является…
	10. Специально организованный и стихийно происходящий процесс приобщения человека
	к социальной жизни, заключающийся в усвоении им системы знаний, ценностей, норм,
	установок, образцов поведения, присущих данному обществу, называется…
	Вариант № 2
	1. Виктимизация – это…
	А) одно из направлений деятельности социального педагога;
	Б) процесс адаптации ребенка к конкретным условиям жизни социума
	В) процесс и результат превращения человека или группы людей в жертву
	неблагоприятных условий социализации;
	Г) проявление негативных нравственных качеств у детей и подростков.
	2. Перечислите объективные факторы виктимизации.
	3. Дайте определение виктимологической профилактики.
	4. Назовите субъективные факторы виктимизации.
	5. Укажите основную причину социального сиротства.
	6. В современной науке социальная норма понимается как:
	А) нечто распространенное, типичное; В) общий закон поведения.
	Б) соответствие ожиданиям;
	7. Патология, в отличие от девиации, обозначает:
	А) уголовно наказуемое деяние; Б) неодобряемое деяние; В) заболевание.
	8. Под делинквентным поведением понимают:
	А) транзиторные поведенческие реакции агрессивного типа;
	Б) зависимость от алкоголя или ненаркотических средств;
	В) уголовно наказуемые действия несовершеннолетних;
	Г) агрессивные действия психически больных.
	9. Обозначьте факторы, приводящие к аддиктивному поведению:
	А) личностные особенности ребенка; Г) возрастные особенности;
	Б) региональные особенности; Д) этно-культуральные особенности;
	В) неустойчивая семья; Е) асоциальная неформальная среда.
	10. Дайте определение социальной дезадаптации.
	Вариант  №3
	1. Для современного состояния проблемы детей-сирот в России характерно следующее:
	А) резкое уменьшение количества детей-социальных сирот;
	Б) уменьшение детского социального сиротства;
	В) рост социального сиротства;
	Г) незначительное уменьшение количества детей-социальных сирот
	2. Ребенок-сирота – это ребенок:
	А) беспризорный; Б) безнадзорный; В) без живых биологических родителей.
	3. Безнадзорный ребенок – это ребенок:
	А) беспризорный; Б) родительский контроль за которым отсутствует; В) трудный
	ребенок.
	4. Дайте определение понятию «абилитация».
	5. Деятельность, направленная на оказание помощи ребенку в процессе его социализации,
	называется…
	6. Основные причины побега детей и подростков, - это
	А) неблагополучная семья, стрессовая ситуация, насилие;
	Б) неблагополучная семья, стремление к самостоятельности, насилие;
	В) желание увидеть мир, стрессовая ситуация, насилие;
	Г) стрессовая ситуация, неуспехи в учебе, завышенная самооценка.
	7. Ставя «социальный диагноз», социальный педагог реализует функцию …
	8. Назовите основные причины детской инвалидности.
	9. Социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых
	умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей, — это…
	10. Дайте определение понятия «профилактика инвалидности».
	7.2.4. Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров

	8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса
	8.1. Основная литература:
	1. Кокоренко, В.Л. Социальная работа с детьми и подростками / В.Л.Кокоренко, Н.О.Кучукова, И.Ю. Маргошина.- М.: Академия, 2014.- 254 с.
	2. Липский, И.А. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров
	/ под ред. докт. пед. наук И.А. Липского, докт. пед. наук Л.Е.Сикорской.- М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2014. - 280 с.  Режим доступа: 4TUhttp://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020247.htmlU4T
	3. Нефедова, А.В. Психология девиантного поведения: курс лекций / А.В.Нефедова;
	Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.- Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015.- 76 с.
	4. Уманская, Е.Г. Развитие личности в условиях депривации [Электронный ресурс]:
	монография / Е.Г. Уманская. - М.: Прометей, 2013. – 148 с. Режим доступа: 4TUhttp://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224211.htmlU4T
	5. Хамрина, Л.Ю. Методические рекомендации к спецкурсу «Педагогическая программа
	профилактики маргинального поведения виктимных детей» / Л.Ю.Хамрина.- Владимир,
	ВлГУ, 2012.- 32 с.
	6. Клейберг, Ю. А.    Девиантология:  схемы, таблицы,  комментарии : учебное  пособие   /  Ю.А. Клейберг. - Москва : ИНФРА-М,  2016. - 152 с.-ISBN 978-5-16-105345-4 . - URL: 4TUhttps://new.znanium.com/catalog/product/702923U4T  (дата обращения: 26.02.2020)�
	7. Павленок, П. Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: учебное пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева; ответственный редактор П.Д. Павленок. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 167 с. - ISBN 978-5-16-106762-8. - URL: 4TUhttps://new.znanium.c�
	8. Профилактика девиантного поведения в образовательной организации (правовые аспекты): учебное пособие / А. И. Глушков, А. Я. Минин, О. В. Поликашина, С. А. Тульская; под редакцией  А. Я. Минина; Московский педагогический государственный университет. - Мо�
	9. Фетискин, Н. П. Практическая девиантология: учебно-методическое пособие / Н.П.Фетискин - Москва: Форум,  ИНФРА-М, 2015. - 272 с. -(Высшее образование).- ISBN 978-5-00091-080-1. - URL: 4TUhttps://new.znanium.com/catalog/product/508505U4T  (дата обращения�
	8.2. Дополнительная литература:

	10.  требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)
	10.1. Общесистемные требования
	10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
	10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения
	10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

	11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	12. Лист регистрации изменений



		2023-09-01T17:24:16+0300
	Чанкаев Мурат Хасанович
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




