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факультет психологии и педагогики), EkNPyanova@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 Способен осуществлять организационную деятельность по

обеспечению психологического сопровождения процессов обучения,

развития, воспитания и социализации детей и подростков

ПК-6 Способен осуществлять психологическое просвещение, направленное

на формирование психологической культуры субъектов

образовательного процесса, а также по проблемам профилактики

негативных проявлений социальной среды

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

основы психолого-педагогического сопровождения детей и подростков;

основы психологического просвещения.

 Должен уметь: 

осуществлять профилактику дезадаптации поведения обучающихся;

осуществлять профилактику негативных проявлений в коллективе.

 Должен владеть: 

навыком сбора данных о поведении обучающихся, предотвращения дезадаптивного поведения обучающихся;

навыком формирования психологической культуры субъектов образовательного процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.13.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (Психология образования)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Отклоняющееся поведение

как психологическая и социально -

педагогическая проблема

9 2 0 0 8

2.

Тема 2. Социальные нормы и

проблемы определения

отклоняющегося поведения

9 0 0 0 8

3.

Тема 3. Условия формирования

отклоняющегося поведения

обучающихся

9 0 2 0 7

4.

Тема 4. Виды отклоняющегося

поведения подростков и молодежи

9 0 4 0 7

5.

Тема 5. Психологическая

превенция отклоняющегося

поведения обучающихся

9 0 4 0 8

6.

Тема 6. Психологическая

интервенция отклоняющегося

поведения обучающихся

9 0 10 0 8

  Итого   2 20 0 46

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Отклоняющееся поведение как психологическая и социально - педагогическая проблема

Объект, предмет, цели и задачи учебной дисциплины "Профилактика отклонений в поведении обучающихся".

Факторный механизм отклоняющегося поведения. Социальная среда как важный элемент факторного механизма

отклоняющегося поведения. Основные тенденции отклоняющегося поведения подростков и молодежи в

современном российском обществе. Деформация института семьи и системы личностных отношений.

Неправильная организация воспитательно-образовательного процесса и отсутствие организации досуга

подростков как фактор отклоняющегося поведения подростков. Роль группы сверстников в направленности

развития личности и выборе линии поведения.Особенности отклоняющегося поведения несовершеннолетних,

пути индивидуального подхода. Диагностика отклоняющегося поведения детей и подростков.

Тема 2. Социальные нормы и проблемы определения отклоняющегося поведения

Понимание генезиса социальных норм. Классификации социальных норм. Атрибутивный характер некоторых

социальных норм. Соотношение официальных (правовых) и неофициальных (моральных) норм.

Социально-адекватные, социально-неадекватные и индифферентные нормы. Причины возникновения и

правового закрепления социально-неадекватных норм. Проблемы определения девиантного поведения.

Тема 3. Условия формирования отклоняющегося поведения обучающихся

Общие положения, связанные с причинным объяснением девиантного поведения. Причинные концепции

девиантности (экономической детерминации, социального неравенства и стратификации, стигматизации,

аномии, социальной дезорганизации, субкультурной дифференциации, социального сравнения, социального

конфликта и др.): Модели личности девианта.

Тема 4. Виды отклоняющегося поведения подростков и молодежи

Девиантное поведение подростков и молодежи: позитивная (граффити, сверхценные увлечения,

"зацикленность" на учебной деятельности и т.д.) и негативная форма (курение, употребление алкоголя,

наркотиков, токсических веществ, бродяжничество, попрошайничество, проституция и т.д.). Классификация

отклоняющегося поведения подростков и молодежи, основанная на социально-психологическом подходе:

антидисциплинарное, антисоциальное, делинквентное противоправное, аутоагрессивное поведение. Основные

тенденции отклоняющегося поведения подростков и молодежи в современных условиях.

Тема 5. Психологическая превенция отклоняющегося поведения обучающихся

Сущность профилактической деятельности. Объекты и субъекты профилактики. Виды профилактики: первичная,

вторичная, третичная. Типы профилактики: общесоциальная (неспецифическая), специфическая. Уровни

профилактики: личностный, семейный, социальный. Направления профилактической работы. Меры

профилактики: общие, специальные, индивидуальные. Условия и принципы реализации профилактики.
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Образовательное учреждение как субъект профилактики. Образовательное учреждение как субъект

профилактики. Цель профилактической работы в образовательном учреждении. Направления профилактической

работы, осуществляемой в образовательном учреждении. Условия эффективной реализации программ

профилактической направленности в образовательном учреждении. Основные агенты профилактической работы

в образовательном учреждении. Формы и методы профилактической работы, используемые педагогами. Учитель

как участник профилактической работы. Организация работы образовательного учреждения по взаимодействию

с субъектами профилактики и общественными институтами макро- и микросоциума: профилактический,

культурно-просветительский и культурно-эстетический, досуговый, спортивно-оздоровительный и

нравственно-патриотический аспекты.

Профилактика девиантного поведения учащихся в образовательных учреждениях.

Тема 6. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения обучающихся

Ведущие задачи. Основные методы. Психотерапия (поддерживающая, переучивающая,

личностно-реконструктивная). Индивидуальная и групповая работа. Психологическое консультирование.

Психологический тренинг. Организация терапевтической или саногенной среды. Условия успешности

психологической интервенции. Обучающие программы.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменное

домашнее задание ПК-5 , ПК-6

1. Отклоняющеесяповедение какпсихологическаяи социально

- педагогическая проблема

2. Социальные нормы и проблемы определения

отклоняющегося поведения

3. Условия формирования отклоняющегося поведения

обучающихся

4. Виды отклоняющегося поведения подростков и молодежи

5. Психологическая превенция отклоняющегося поведения

обучающихся

6. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения

обучающихся

2 Эссе ПК-5

1. Отклоняющеесяповедение какпсихологическаяи социально

- педагогическая проблема

2. Социальные нормы и проблемы определения

отклоняющегося поведения

3. Условия формирования отклоняющегося поведения

обучающихся

4. Виды отклоняющегося поведения подростков и молодежи

5. Психологическая превенция отклоняющегося поведения

обучающихся

6. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения

обучающихся

3 Устный опрос ПК-5 , ПК-6

3. Условия формирования отклоняющегося поведения

обучающихся

4. Виды отклоняющегося поведения подростков и молодежи

5. Психологическая превенция отклоняющегося поведения

обучающихся

6. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения

обучающихся

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Задание 1. На примере известных фильмов написать эссе на тему "Социальные нормы и отклонения". Примеры

фильмов: "Кин-Дза-Дза", "Нирвана" и др. (Возможна замена фильма историей из жизни).

Задание 2. Описать пример яркого проявления молодежной субкультуры (например: фанаты любых музыкальных

течений, фанаты футбольных клубов, скинхеды, толкиенисты и т.д.). Описание должно включать в себя: понятие

культура; субкультура; молодежная субкультура; имидж члена группы (форма и виды одежды, наличие пирсинга,

татуировок с их описанием); характеристика группы (членство и роли участников в движении); ценности и нормы

группы, санкции за нарушения норм; символика группы (герб или заменяющий его атрибут, гимн, возможные

стихотворные и песенные варианты, отражающие субкультуру), социальная оценка субкультуры и поведения ее

членов.

Задание 3. На основе ситуаций, связанных с видами девиантного поведения, разработать программу

диагностики, составить социальный диагноз, программу профилактики и коррекции какого-либо вида

девиантного поведения.

Задание 4. Для прояснения экологической ситуации, получения необходимой диагностической информации

используйте метод "Экокарта ребенка". При выполнении задания используйте источник: Шнейдер Л.Б.

Девиантное поведение детей и подростков. 0 М.: Академический проект; Трикста. - 336 с.

Задание 5. Найдите какую-либо форму нежелательного поведения в личном опыте. Проведите его анализ по

приведенной схеме.

СХЕМА АНАЛИЗА ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ

1. Индивидуально - типологическая ранимость:

сенситивность (повышенная чувствительность к любому внешнему воздействию);

эмоциональность (яркость переживаний) и эмоциональная лабильность (резкие перепады настроения);

пониженный фон настроения;

импульсивность (склонность к быстрой, необдуманной, неконтролируемой реакции);

низкая адаптивность (неспособность быстро и эффективно изменять свое поведение в ответ на изменения

ситуации);

склонность к быстрому формированию стойких поведенческих стереотипов (привычки либо очень стойкие, либо

чрезмерно быстро формируются);

ригидность - склонность к застреванию на какой-либо активности (мыслях, чувствах, действиях);
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склонность к соматизаций (телесному реагированию на неблагоприятные факторы, например телесным

напряжением, аллергией, соматическими заболеваниями).

Данные особенности можно считать врожденными. Они сохраняются на протяжении всей жизни личности. Если у

одного человека присутствуют несколько таких особенностей, целесообразно говорить о типологической

предрасположенности к зависимому поведению. (Этому уровню предшествуют - генетический и физиологический.

Для их анализа не достаточно простого наблюдения, но необходимы специальные методы диагностики.)

2. Нарушения саморегуляции личности:

преобладание негативных эмоциональных состояний (тревоги, бессилия, отчаяния, боли, вины, агрессии,

депрессии) и внутренних конфликтов;

алекситимия - слабая речевая регуляция (непонимание своих переживаний и неумение формулировать их в

словах, склонность отыгрывать аффекты в действиях, слабое развитие рефлексии);

несформированность ассертивного поведения (неспособность открыто выражать свои чувства; неумение

отстаивать свои интересы);

непродуктивные способы совладания со стрессом (уход, изоляция, отрицание, проекция);

дефицит целеполагания (неумение ставить цели, планировать, настойчиво реализовывать план);

ложная самоидентичность и заниженная самооценка;

отклонение индивидуальных ценностей от социальных норм и правил (девиантные ценности);

отсутствие или утрата смысла жизни.

Перечисленные особенности саморегуляции формируются в течение жизни. Сочетание нескольких проблем

определяет психологическую предрасположенность к отклоняющемуся поведению.

3. Дефицит ресурсов личности (ее жизненно важных качеств и компенсаторных возможностей):

духовность;

здоровье и ценности здорового образа жизни;

внешняя привлекательность;

общительность, способность к сотрудничеству;

активность;

интеллект, специальные способности;

целеустремленность и честолюбие;

высшие чувства (совесть, ответственность, чувство долга, сострадание, вера);

творчество, хобби;

профессиональная квалификация, дело (работа, учеба);

достижения;

любовь, дружба, значимые личные отношения;

жизненный опыт.

Наличие перечисленных ресурсов у конкретной личности означает реальную возможность компенсации

личностных или жизненных проблем. Они обеспечивают толерантность (устойчивость) личности к отклоняющемуся

поведению. Также они определяют способность личности бороться со своей склонностью к зависимости. Их

отсутствие или слабая выраженность означают дефицит внутренних ресурсов и слабую способность бороться с

зависимостью,

незащищенность перед ней.

4. Дефицит социально-поддерживающих систем:

отсутствие родительской семьи;

неполная семья (отсутствие отца);

зависимая семья;

девиантная семья;

низкий социальный статус семьи;

семья, переживающая кризис (развод, финансовый кризис, переезд, смерть члена семьи, серьезное заболевание

члена семьи);

социальная изоляция;

отсутствие поддерживающей группы сверстников;

низкий личный статус в референтной социальной группе (рабочем коллективе, учебной группе);

отсутствие близких друзей;

отсутствие сексуального партнера;

общественная незанятость;

проблемная компания;

проблемные друзья (в том числе с отклоняющимся поведением).

5. Социально-психологические условия, запускающие и поддерживающие

отклоняющееся поведение:

состояние социально-психологической дезадаптации;

состояние фрустрации жизненно важных потребностей;

научение в референтной группе (на дискотеке, в школе);

провокация или давление со стороны.
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6. Особенности отклоняющегося поведения (ОП):

ситуация, в которой впервые имело место ОП;

ситуации, в которых ОП проявляется в настоящее время;

степень выраженности поведения (способ, частота, обстоятельства, индивидуальный ритм);

состояние во время самого ОП (например, во время опьянения или игры);

что обычно предшествует ОП (запускающие механизмы);

последующие события (состояние, мысли, действия);

реакция окружающих;

что исключает данное поведение (благодаря чему его не бывает).

7. Заключение:

форма и степень выраженности ОП;

степень социальной дезадаптации;

отношение к ОП самой личности;

поддерживающие внешние условия (подкрепляющие стимулы);

поддерживающие внутренние условия (индивидуально-личностная предрасположенность и психологическая

выгода);

ингибиторы (препятствующие условия);

ресурсы личности;

возможные пути преодоления (стратегия изменения);

формы и методы социально-психологической помощи.

Задание 6. Подготовка сообщений (докладов) по темам дисциплины.

При подготовке доклада (сообщения) необходимо руководствоваться следующим планом:

a) общая характеристика проблемы;

b) основные понятия, используемые для описания проблемы;

c) раскрытие содержания, проявлений вида девиантного поведения, тенденций его развития;

d) описание причин возникновения девиантного явления с использованием данных прикладных исследований и

теоретических концепций;

e) представление стратегий, методов, видов, технологий профилактики девиантного явления;

f) аргументированное представление своей точки зрения на проблему.

Задание 7. Что из перечисленного далее, на ваш взгляд, является отклоняющимся поведением: курение табака,

убийство, супружеская измена, употребление героина, суицидальная попытка, ложь, физическое наказание

ребенка, гомосексуальные отношения, чрезмерное увлечение мексиканскими сериалами, игра в карты на деньги,

прогул школьного урока без уважительной причины, вооруженный грабеж, хакерство, уход в секту, изнуряющее

голодание с целью коррекции фигуры, грубость.

Задание 8. Приведите примеры позитивных, нейтральных и негативных социальных отклонений.

Задание 9. Подбор пакета диагностических методик, направленных на изучение личности девиантного младшего

школьника или подростка (7-8 методик). Провести психологическое обследование учащихся одного из классов

основной школы с целью выявления у них возможной предрасположенности к девиациям.

Задание 10. Составить рекомендации:

- направленные на психокоррекцию антидисциплинарного нарушенного поведения младшего школьника,

подростка;

- направленные на психокоррекцию агрессивного поведения младшего школьника подростка;

- направленные на оказание психологической помощи ребенку подростку, страдающему инвективной лексикой

 2. Эссе

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. Отклонение в поведении ребенка младшего школьного возраста как социально-педагогическая проблема.

2. Психолого-педагогическая работа с обучающимися, имеющими отклонения от норм в поведении.

3. Отклоняющееся поведения у подростков.

4. Социализация подростков и молодежи в современной России.

5. СМИ и социальный контроль отклоняющегося поведения.

6. Система социального партнерства в профилактике отклоняющегося поведения.

7. Психические и психофизиологические расстройства, как факторы, провоцирующие отклонения в поведении.

8. Факторы социально-психологического характера провоцирующие отклонения в поведении.

9. Возрастные кризисы, как факторы, провоцирующие девиантное поведение.

10. Особенности работы педагога с обучающимися, демонстрирующими отклонения в поведении

 3. Устный опрос

Темы 3, 4, 5, 6

Тема 3. Условия формирования отклоняющегося поведения обучающихся.

Общие положения, связанные с причинным объяснением девиантного поведения. Причинные концепции

девиантности (экономической детерминации, социального неравенства и стратификации, стигматизации, аномии,

социальной дезорганизации, субкультурной дифференциации, социального сравнения, социального конфликта и

др.): Модели личности девианта.
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Тема 4. Виды отклоняющегося поведения подростков и молодежи.

Девиантное поведение подростков и молодежи: позитивная (граффити, сверхценные увлечения, "зацикленность"

на учебной деятельности и т.д.) и негативная форма (курение, употребление алкоголя, наркотиков, токсических

веществ, бродяжничество, попрошайничество, проституция и т.д.). Классификация отклоняющегося поведения

подростков и молодежи, основанная на социально-психологическом подходе: антидисциплинарное,

антисоциальное, делинквентное противоправное, аутоагрессивное поведение. Основные тенденции

отклоняющегося поведения подростков и молодежи в современных условиях.

Тема 5. Психологическая превенция отклоняющегося поведения обучающихся.

Сущность профилактической деятельности. Объекты и субъекты профилактики. Виды профилактики: первичная,

вторичная, третичная. Типы профилактики: общесоциальная (неспецифическая), специфическая. Уровни

профилактики: личностный, семейный, социальный. Направления профилактической работы. Меры

профилактики: общие, специальные, индивидуальные. Условия и принципы реализации профилактики.

Образовательное учреждение как субъект профилактики. Образовательное учреждение как субъект

профилактики. Цель профилактической работы в образовательном учреждении. Направления профилактической

работы, осуществляемой в образовательном учреждении. Условия эффективной реализации программ

профилактической направленности в образовательном учреждении. Основные агенты профилактической работы

в образовательном учреждении. Формы и методы профилактической работы, используемые педагогами. Учитель

как участник профилактической работы. Организация работы образовательного учреждения по взаимодействию

с субъектами профилактики и общественными институтами макро- и микросоциума: профилактический,

культурно-просветительский и культурно-эстетический, досуговый, спортивно-оздоровительный и

нравственно-патриотический аспекты.

Профилактика девиантного поведения учащихся в образовательных учреждениях.

Тема 6. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения обучающихся.

Ведущие задачи. Основные методы. Психотерапия (поддерживающая, переучивающая,

личностно-реконструктивная). Индивидуальная и групповая работа. Психологическое консультирование.

Психологический тренинг. Организация терапевтической или саногенной среды. Условия успешности

психологической интервенции. Обучающие программы.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Социальная среда как важный элемент факторного механизма отклоняющегося поведения.

2. Основные тенденции отклоняющегося поведения подростков и молодежи в современном российском обществе.

3. Деформация института семьи и системы личностных отношений.

4. Неправильная организация воспитательно-образовательного процесса и отсутствие организации досуга

подростков как фактор отклоняющегося поведения подростков.

5. Роль группы сверстников в направленности развития личности и выборе линии поведения.

6. Особенности отклоняющегося поведения несовершеннолетних, пути индивидуального подхода.

7. Понимание генезиса социальных норм.

8. Классификации социальных норм.

9. Причины возникновения и правового закрепления социально-неадекватных норм.

10. Проблемы определения девиантного поведения.

11. Причинные концепции девиантности (экономической детерминации, социального неравенства и

стратификации, стигматизации, аномии, социальной дезорганизации, субкультурной дифференциации,

социального сравнения, социального конфликта и др.).

12. Модели личности девианта.

13. Девиантное поведение подростков и молодежи: позитивная (граффити, сверхценные увлечения,

"зацикленность" на учебной деятельности и т.д.) и негативная форма (курение, употребление алкоголя,

наркотиков, токсических веществ, бродяжничество, попрошайничество, проституция и т.д.).

14. Классификация отклоняющегося поведения подростков и молодежи, основанная на

социально-психологическом подходе: антидисциплинарное, антисоциальное, делинквентное противоправное,

аутоагрессивное поведение.

15. Сущность профилактической деятельности.

16. Уровни профилактики: личностный, семейный, социальный.

17. Направления профилактической работы.

18. Меры профилактики: общие, специальные, индивидуальные.

19. Условия и принципы реализации профилактики.

20. Образовательное учреждение как субъект профилактики.

21. Профилактика девиантного поведения учащихся в образовательных учреждениях.

22. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения обучающихся.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 35

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

2 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Интернет-психология / А.Е. Баранов. - М.: ИЦ РИОР, 2012. - 264 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=242681.

2. Психология зависимостей (аддиктология) / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320

с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=308448.

3.Мандель Б.Р. Возрастная психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. -

352 с.- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=891792

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Основы психологической безопасности : учеб. пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД 'ФОРУМ': ИНФРА-М, 2019. -

192 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=970137.

2. Дети и телевидение: история психологических исследований и экспертизы телепрограмм для детей:

монография / О.И. Маховская, Ф.О. Марченко. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 172 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=966479.

3. Социальная психология : учеб. пособие / Н.С. Ефимова. - М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2018. - 192 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=939073.

4. Дриль Д. Преступность и преступники [Электронный ресурс] / Дмитрий Дриль. - СПб.: Я. Канторович, 1895. -

302 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=356188.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Педагогическая библиотека - http://www.ped1ib.ru

Психологический словарь - http://psi.webzone.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции являются одним из основных видов учебной деятельности в вузе, на которых

преподавателем излагается содержание теоретического курса дисциплины.

Рекомендации по работе на лекционных занятиях:

1. Обратить внимание на то, как строится лекция. Она состоит, в основном из:

вводной части, в которой актуализируется сущность вопроса, идет подготовка к восприятию

основного учебного материала;

основной части, где излагается суть рассматриваемой проблемы;

заключения, где делаются выводы и даются рекомендации, практические советы.

2. Настроиться на лекцию. Настрой предполагает подготовку, которую рекомендует

преподаватель. Например, самостоятельно найти ответ на вопрос домашнего задания, читая

раздел рекомендуемого литературного источника и выявить суть рассматриваемых

положений. Благодаря такой подготовке возникнут вопросы, которые можно будет выяснить

на лекции. Кроме того, соответствующая подготовка к лекции облегчает усвоение нового

материала, заранее ориентируя на узловые моменты изучаемой темы. Важна и

самоподготовка к лекции через стимулирование чувства интереса, желания узнать новое.

 

практические

занятия

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й -

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает

непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается

не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует

обращаться за консультацией к преподавателю.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение

записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со

зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при

самостоятельной работе. Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники,

продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков

конспектирования у студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие

основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты

конспектирования могут быть представлены в различных формах.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Внеаудиторная самостоятельная работа - это планируемая учебная,

учебно-исследовательская, научно-исследовательская деятельность студентов,

осуществляемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве

преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабораторным

работам и др.) и выполнение соответствующих заданий;

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с

учебно-тематическими планами;

- написание докладов, эссе;

- выполнение письменных работ;

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к комплексным экзаменам и

зачетам;

- участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и т.п.

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение студентами

следующих этапов:

- определение цели самостоятельной работы;

- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи;

- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению

- поставленной или выбранной задачи;

- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и средств

для ее решения);

- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по

решению задачи;

- реализация программы выполнения самостоятельной работы.

В процессе самостоятельной деятельности студенты изучают и конспектируют

рекомендуемую литературу, готовят доклады, выполняют практические задания, решают

задачи и представляют письменные отчеты о проделанной работе.

В самостоятельном освоении отдельных вопросов и проблем (на основе рекомендуемой, а

также путем осознавания проблем дисциплины в процессе их анализа на семинарских

занятиях) студентам необходимо понять сущность современной психологии, современного

педагога, особенности их деятельности, обратить особое внимание на ее прикладные

возможности.

 

письменное

домашнее

задание

Письменную работу необходимо выполнить так, что бы студент смог продемонстрировать

свой уровень владения знаниями и умениями, полученными в ходе самостоятельного

овладения материалом. Поэтому, необходимо придерживаться следующих этапов в

выполнении письменной работы:

- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной

письменной работы;

- ознакомление с инструкцией о её выполнении;

- осуществление процесса выполнения работы;

- самоанализ, самоконтроль;

- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и

ошибок.
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и

письменное изложение собственных мыслей.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.

- мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют

аргументы.

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить

два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три

аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на

краткость и образность.

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

- вступление

- тезис, аргументы

- тезис, аргументы

- тезис, аргументы

- заключение.

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она

ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев:

так достигается целостность работы.

Тип эссе для данной номинации - аналитический.

 

устный опрос При устном опросе на практических занятиях, студенту необходимо тщательно

подготовиться: в полной мере разобраться в теоретических и практических вопросах,

освоить понятийный аппарат по теме, на занятии продемонстрировать навык ведения

дискуссии, умения аргументированно формулировать свои мысли. Желательно, чтобы

студент излагал материал свободно. 

зачет В преддверии зачета преподаватель заблаговременно проводит групповую консультацию и,

в случае необходимости, индивидуальные консультации с обучающимися. При проведении

консультации обобщается пройденный материал, раскрывается логика его изучения,

привлекается внимание к вопросам, представляющим наибольшие трудности для всех или

большинства обучающихся, рекомендуется литература, необходимая для подготовки к

зачету.

На зачете студенту предлагается билет, состоящий из одного теоретического вопроса.

После ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по материалам

билета, так и по основным определениям курса в целом.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практикум "Профилактика отклонений в поведении обучающихся"" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практикум "Профилактика отклонений в поведении обучающихся"" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки Психология образования .


