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1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся психологической готовности к осуществлению 

научной и учебной деятельности в условиях межличностного общения в малой группе, с учетом особенностей 

создания образовательной развивающей среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Задача дисциплины: 

- приобретение знаний об интерактивных способах создания развивающей образовательной среды 

для лиц с ограниченными возможностями по здоровью; 

- освоение технологий формирования психологической готовности к профессиональной коммуника-

ции, осуществления научной и учебной деятельности в условиях межличностного общения в малой группе с 

учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями по здоровью; 

- овладение технологией групповой тренинговой работы; 

- формирование умения обрабатывать, интерпретировать, систематизировать, критически оценивать, 

анализировать полученную информацию в ходе группового тренинга, с целью обеспечения эффективности 

адаптации и межличностной коммуникации; 

- формирование у обучающихся индивидуальных рефлексивных и прогностических способностей, 

обеспечивающих эффективность социально-психологической адаптации 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

Дисциплина Методы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья входит в 

образовательный компонент ОПОП как факультативная дисциплина - 2.1.11.1(Ф) Методы социальной адап-

тации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками, которые 

были приобретены на предыдущем уровне (уровнях) высшего образования (специалитет, магистратура). 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• интерактивные способы создания развивающей образовательной среды для лиц с ограничен-

ными возможностями по здоровью;  

• технологии формирования психологической готовности к профессиональной коммуникации, 

осуществления научной и учебной деятельности в условиях межличностного общения в малой группе с уче-

том особенностей лиц с ограниченными возможностями по здоровью; 

• технологии групповой тренинговой работы. 

Уметь: 

• обрабатывать, интерпретировать, систематизировать, критически оценивать, анализировать 

полученную информацию в ходе группового тренинга, с целью обеспечения эффективности адаптации и меж-

личностной коммуникации; 

• планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

Владеть: 

• навыками коррекции психологических свойств и состояний, психических процессов, различ-

ных видов деятельности человека в норме и патологии с применением методов психологического тренинга; 

• навыками разработки и использования инновационных психологических тренинговых тех-

нологий для решения новых задач в области личностного развития. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

К
о

д
  

за
н

я
ти

я
 Наименование разделов и тем Семестр / 

курс 
Часов / в том 

числе интерак-
тивных 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лекции 

1.1 Тренинг как способ развития способности к адаптации лично-

сти. 0рганизация тренинговой работы 

Понятие об адаптации личности, ее ресурсах, условиях личност-

ного роста. Психологические условия развития адаптивных воз-

можностей личности. Способы саморегуляции психологических  

 

2/1 2 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

 состояний; эмоционально-волевые процессы и способы управле-

ния ими. Роль аутогенной тренировки в управлении психологиче-

ским самочувствием. Понятие о многоуровневой структуре психо-

логического здоровья личности. Взаимодействие личности и 

группы условия психологической адаптации и личностного роста. 

Личность как субъект социального взаимодействия. 

Цель, задачи и структуру тренинга. Установление правил, органи-

зация пространства, очередность упражнений в зависимости от 

структуры занятия. Значимость разминочных и содержательных 

упражнений, Формы проведения тренинговых занятий: ролевые 

игры, групповое обсуждение, мини-лекции. Принципы работы 

группы. 

  

1.2 Эффективное общение: способы организации развивающей 

среды. Эффективное общение и совпадение мотивов сторон. 

Проблема понимания людьми друг друга 

Средства общения: вербальные и невербальные. Общение как со-

зидательное взаимодействие. Наиболее значимые средства обще-

ния: описание поведения; коммуникация чувств - умение ясно со-

общать о своем внутреннем состоянии; активное слушание; эмпа-

тия - умение вчувствоваться в состояние другого человека и сопе-

реживать ему. Факторы обеспечения развивающей образователь-

ной среды: расширение сферы осознаваемого в поступках другого; 

освоение умений адекватной коммуникации; формирование пред-

ставления о сущности эмпатийного понимания. 

2/1 2 

1.3 Индивидуальный стиль общения. Технологии конструирова-

ния позитивного образа будущего результата 

Понятие об индивидуальном стиле деятельности и общения. При-

родные и социальные детерминанты формирования индивидуаль-

ного стиля коммуникативной деятельности. Виды индивидуаль-

ных стилей и способы их развития. Умения самоанализа стилевых 

особенностей общения; индивидуальные стратегии и тактики в об-

щении. 

Критерии позитивного образа «Я» и успешности личности. Значи-

мые личностные качества для эффективной коммуникации и до-

стижения успеха, Причины мотивирования личности на успех. 

Применение арт-терапевтических технологий для проектирования 

позитивного образа будущего. Приемы сказкотерапии и использо-

вания метафор. 

2/1 2 

1.4 Технологии развития психологического доверия в группе. 

Представление о ценности партнера по общению. Способы 

оценки коммуникативной ситуации. Способы развития ком-

муникативных умений 

Значимость умений распознавания эмоций другого человека. 

Представление об адаптивных и неадаптивных способах коммуни-

кации. Понятие о ресурсных стояниях личности и понятие пост-

травматического роста. Слушание — активный процесс, ответ-

ственность субъектов общения. Активное слушание, как способ 

повышение эффективности коммуникации: внимание - устойчи-

вое, направленное, визуальный контакт, позитивные жесты; слу-

шание - молчание, начало разговора, невмешательство, ограниче-

ние числа вопросов; активное слушание - уточнение, парафраз, от-

ражение чувств, резюмирование; основные установки — одобре-

ние, эмпатия; язык невербального общения — мимика, взгляд, из-

менение тембра голоса, позы и жесты. 

Вербальная часть активного слушания: поддержка; выяснение — 

уточнение; парафраз — переформулирование: повторение говоря-

щему его же мыслей, но своими словами; отражение чувств; резю-

мирование — подытоживание основных идей и чувств говоря-

щего. 

2/1 2 

Всего  8 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

Раздел 2. Практические занятия 

2.1 Эффективное общение: способы организации развивающей среды 2/1 2/1 

2.2 Проектирование средств общения 2/1 2/1 

2.3 Индивидуальный стиль общения 2/1 4/2 

2.4 Технологии конструирования позитивного образа будущего ре-

зультата 

2/1 4/2 

2.5 Технологии развития психологического доверия в группе 2/1 4/2 

2.6 Способы развития коммуникативных умений 2/1 4/2 

Всего  20/10 

Раздел 3. Самостоятельная работа 

3.1 Самостоятельное изучение тем 2/1 14 

3.2 Подготовка реферата 2/1 10 

3.3 Подготовка к практическим занятиям 2/1 10 

3.4 Подготовка к зачёту 2/1 10 

Всего  44 

 

5. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, содержание которого представлено в Приложении 1 и 2. 

 

6. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 

1. Фуряева, Т. В. Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: учебное пособие 

для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Выс-

шее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515520 

2. Артюхова, Т. Ю. Психология и педагогика саморазвития студентов высшей школы: учебное 

пособие для вузов / Т.Ю. Артюхова, О.А. Козырева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 230 с. — (Выс-

шее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/530736 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов / Е. В. Ми-

хальчи. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515308 

 

6.1.2 Дополнительная литература 

1. Попова, Т. М.  Теоретико-методологические основы обучения и воспитания лиц с нарушени-

ями развития в зарубежной науке: учебное пособие / Т. М. Попова. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14793-3. — Текст: электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520317  

2. Козырева, О. А.  Современные проблемы науки и специального (дефектологического) обра-

зования: учебник для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 211 с. — 

(Высшее образование). — Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520107 

 

6.1.3 Методические разработки 

1.  Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании: учебное пособие для 

вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. — (Высшее образова-

ние). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 

2. Козырева, О. А.  Проблемы инклюзивного образования: учебное пособие для вузов / 

О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее образование). — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520105 

 

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/530736
https://urait.ru/bcode/515308
https://urait.ru/bcode/520317
https://urait.ru/bcode/520107
https://urait.ru/bcode/520108
https://urait.ru/bcode/520105
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6.1.4 Периодические издания 

1. Вестник российского университета дружбы народов. Серия: психология и педагогика [Элек-

тронный ресурс]: журн. / Российский университет дружбы народов (Москва) / Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25721  
2. Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]: журн. / Московский государ-

ственный психолого-педагогический университет (Москва) / Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33421 

3. Социальная психология и общество [Электронный ресурс]: журн. / Московский государ-

ственный психолого-педагогический университет (Москва) / Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32634. 

4. Современная зарубежная психология [Электронный ресурс]: журн. / Московский государ-

ственный психолого-педагогический университет (Москва). / Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33420 . 
5. Социально-гуманитарные знания: науч.-образоват. изд. / учредители: М-во образования и 

науки РФ, Ред. журн.; [редкол.: А. В. Миронов (гл. ред.) и др.]. 
6. Вестник педагогических инноваций: науч. изд. / учредитель Новосибирский государствен-

ный педагогический университет, Ред. журн.: [редкол. Е.Б. Марущак (гл. ред.) и др. ] Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50658  

7. Вопросы методики преподавания в ВУЗе: науч. изд. / учредитель Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург), Ред. журн.: [редкол. Н.И. Алмазова (гл. ред.) 
и др. ] Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=48734  

 

6.2 Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

elibrary.ru 

http://gostexpert.ru 

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

http://нэб.рф/ Национальная Электронная библиотека  

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29374706_37146890.pdf Психология общения. Тренинг ком-

муникативных навыков: учебно-методическое пособие / А.Р. Акимова. – Ульяновск: Зебра, 2017. –104 с. Ре-

жим доступа:  

https://rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_trening.pdf Реньш М.А., Садовникова Н.О., Лопес Е.Г. Соци-

ально-психологический тренинг: Практикум. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 

2007. - 190 с. Режим доступа:  

http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2018/03/Muhina-T.-G._-SHHerbakova-E.-E.-Sotsialno-

psih.-trening.pdf .Социально-психологический тренинг: практикум. / Составители Мухина Т. Г., Щербакова Е. 

Е. / Учебное пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. – 158 с. Режим доступа:  

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25135402_78375832.pdf Прикладная психология общения и 

межличностного познания: коллективная монография / Под ред. Л. И. Рюмшиной - М.: КРЕДО, 2015. – 156 с. 

Режим доступа:   

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/2196/book1110.pdf?sequence=1И.А. Ральникова Соци-

ально-психологический тренинг: Учебно-методическое пособие. - Издательство Алтайского государствен-

ного университета. - Барнаул, 2016. - 43 с. Режим доступа:  

 

6.3 Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

LibreOffice 

FastStone Image Viewer 

PotPlayer 

Total Commander 

Win 10 All Languages Online Product Key License, 

Winamp 

WinDjView 

MS OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, 

Браузер Opera 

Браузер Yandex 

Браузер Chromium-Gost 

AdobeReader 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25721
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33421
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32634
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33420
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50658
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=48734
http://elibrary.ru/
http://gostexpert.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29374706_37146890.pdf
https://rsvpu.ru/filedirectory/3468/rensh_trening.pdf
http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2018/03/Muhina-T.-G._-SHHerbakova-E.-E.-Sotsialno-psih.-trening.pdf
http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2018/03/Muhina-T.-G._-SHHerbakova-E.-E.-Sotsialno-psih.-trening.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25135402_78375832.pdf
http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/2196/book1110.pdf?sequence=1
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз 

данных 

Информационные справочные системы 

КонсультантПлюс 

Профессиональные базы данных 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека elibrary.ru 

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

http://www.ebiblioteka.ru Универсальная справочно-информационная база данных периодических из-

даний «ИВИС»  

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=General-

Search&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&pref erencesSaved= Система «Web of Science» (WoS): в рамках Нацио-

нальной подписки 

https://www.scopus.com/freelookup/f orm/author.uri База данных «Scopus»: в рамках Национальной под-

писки  

http://www.sciencedirect.com Полнотекстовая база данных ScienceDirect: в рамках Национальной под-

писки  

http://dvs.rsl.ru Электронная библиотека РГБ диссертаций  

https://xn--b1a3bf.xn--p1ai Школа цифрового века  

https://icdlib.nspu.ru Межвузовская электронная библиотека  

https://arbicon.ru/services/mars_analit ic.html Межрегиональная аналитическая роспись статей - свод-

ный каталог периодики библиотек России  

http://cyberleninka.ru НЭБ «КиберЛенинка»  
http://kirovstat.gks.ru Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Кировской области. 

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

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

http://springernature.com Зарубежный электронный ресурс издательства SpringerNature 

http://elsevier.com Зарубежный электронный ресурс издательства Elsevier 

 

7. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений** 

Научная библиотека  

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Учебная мебель, экран, проектор, телевизионный 

приемник, видеомагнитофон, наглядные учебные 

пособия, ноутбук, принтер, сканер, ксерокс, биб-

лиотечный каталог 

Список ПО: по п. 6.3.1 

С возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся. 

При проведении аудиторных занятий предусмотрено применение следующих инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества: творческие задания; работа в паре и малых группах; дискуссия; си-

стемы дистанционного обучения; дидактические игры, проблемные лекции, а также лекция-визуализация, 

элементы групповых дискуссий, элементы тренинга.  

В тренинге сочетаются различные формы обучения лекции, ролевые игры, упражнения на отработку 

необходимых навыков, нацеленные на решение конкретных проблем участника. Сочетание различных форм 

обучения способствует тому, что материалы тренинга усваиваются намного эффективнее, чем на традицион-

ных занятиях. Видеозапись деловых игр и аудиозапись упражнений позволяют проанализировать реальные 

результаты, помогают участникам увидеть себя со стороны, откорректировать свои ошибки, закрепить поло-

жительные достижения. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспе-

чиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. 

Количество часов занятий в интерактивных формах определено учебным планом. 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WO
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z2pXBwFk6K2aJfdbcIn&preferencesSaved
file:///C:/Users/пользователь/Desktop/Моё%20рабочее/ОПОП_АСПИРАНТУРА_ВНИИОЗ/Разработано_2022/РПД_и_ФОС/История_отечественного_охотоведения_и_звероводства/https
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
http://www.sciencedirect.com/
http://dvs.rsl.ru/
https://xn/
https://шцв.рф/
https://шцв.рф/
https://шцв.рф/
https://шцв.рф/
https://icdlib.nspu.ru/
https://arbicon.ru/services/mars_analit
https://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://kirovstat.gks.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://springernature.com/
http://elsevier.com/
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Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения практических 

занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в вы-

полнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 

- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение домашних и иных индивидуальных заданий; 

- подготовка к мероприятиям текущего контроля;  

- подготовка к промежуточной аттестации. 

 

8.1 Самостоятельное изучение тем дисциплины 

Для работы необходимо ознакомиться с учебным планом дисциплины и установить, какое количество 

часов отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу с преподавателем 

на практических занятиях, а также на самостоятельную работу. С целью оптимальной самоорганизации необ-

ходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему 

темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. Целесообразно начать работу с изуче-

ния теоретического материала и с письменных ответов на индивидуальные и тестовые задания. 

 

8.2 Подготовка к практическим занятиям 

Традиционной формой преподнесения материала является практическое занятие. Курс практических 

занятий по предмету дает необходимую информацию по изучаемой дисциплине. Конспекты позволяют обу-

чающемуся правильно структурировать информацию, а в дальнейшем её лучше освоить. Кроме того, целью 

практических занятий является закрепление лекционного материала. В ходе подготовки к практическому за-

нятию обучающемуся следует внимательно изучить соответствующий теоретический материал, предлагае-

мую учебную методическую литературу и выполнить задания для самостоятельной работы в строгом соот-

ветствии с рекомендациями преподавателя. 

 

8.3 Подготовка к мероприятиям текущего контроля 

В конце изучения каждой темы может проводиться тематическая контрольная работа, которая явля-

ется средством текущего контроля оценки знаний. Подготовка к ней заключается в повторении пройденного 

материала и повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении зада-

ний для самостоятельной работы (Приложение 2). 

Текущий контроль за овладением материала осуществляется в форме собеседования по пройденной 

теме. Чтобы подготовиться к собеседованию, необходимо повторить теоретический материал и перечень во-

просов по данной теме и быть готовым к ответам на вопросы и устному обсуждению материала с преподава-

телем. 

 

8.4 Подготовка к промежуточной аттестации 

Подготовка к зачёту является заключительным этапом изучения дисциплины и также является сред-

ством промежуточного контроля. Она предполагает повторение материалов практических занятий и выпол-

нения необходимых заданий, представленных в фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 



Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Всероссийский научно-исследовательский институт  

охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Методы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 

кормов и производства продукции животноводства 

Направленность (профиль) программы аспирантуры «Охотоведение и звероводство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 2022 
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1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины «Методы 

социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья» и предназначен для оценки планируемых 

результатов обучения - знаний, умений, навыков в процессе изучения данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме зачёта. 

ФОС разработан на основании: 

- Федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с уче-

том различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов), утверждёнными Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 № 951; 

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по научной специаль-

ности 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции живот-

новодства; направленность (профиль) программы аспирантуры «Охотоведение и звероводство»; 

- Положения «О формировании фонда оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования». 

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы по дисциплине, описание шкал 

оценивания 

 

Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы по дисциплине 

 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

Наименование 

оценочного 

средства проме-

жуточной 

аттестации 

Знает 

интерактивные способы создания развивающей образо-

вательной среды для лиц с ограниченными возможно-

стями по здоровью 
Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2 Практи-

ческие занятия 

Раздел 3 Самосто-

ятельная работа 

Зачёт 

технологии формирования психологической готовно-

сти к профессиональной коммуникации, осуществле-

ния научной и учебной деятельности в условиях меж-

личностного общения в малой группе с учетом особен-

ностей лиц с ограниченными возможностями по здоро-

вью 

Зачёт 

технологии групповой тренинговой работы Зачёт 

Умеет 

обрабатывать, интерпретировать, систематизировать, 

критически оценивать, анализировать полученную ин-

формацию в ходе группового тренинга, с целью обеспе-

чения эффективности адаптации и межличностной ком-

муникации 

Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2 Практи-

ческие занятия 

Раздел 3 Самосто-

ятельная работа 

Зачёт 

планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития 

Зачёт 

Владеет 

навыками коррекции психологических свойств и состо-

яний, психических процессов, различных видов дея-

тельности человека в норме и патологии с применением 

методов психологического тренинга 

Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2 Практи-

ческие занятия 

Раздел 3 Самосто-

ятельная работа 

Зачёт 

навыками разработки и использования инновационных 

психологических тренинговых технологий для решения 

новых задач в области личностного развития 

Зачёт 

 

Для оценки результатов освоения дисциплины «Методы социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» в форме собеседования применяется двухбалльная шкала оценивания  

зачтено не зачтено 

Аспирант показал прочные знания основных положе-

ний материала дисциплины, при ответе на поставлен-

ные вопросы демонстрирует умения выделять осново-

полагающие моменты, даёт при этом полные и развёр-

нутые ответы 

При ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений дисциплины. 

Аспирант не даёт ответов на поставленные преподава-

телем вопросы либо затрудняется сформулировать 

своё мнение по поставленному вопросу. 
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Зачёт по дисциплине может проводиться в форме теста (система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся). Результаты тестирова-

ния оцениваются по двухбалльной шкале. 

зачтено не зачтено 

При выполнении теста выбраны все верные ответы не 

менее, чем для 70% заданий (14 заданий из 20). 

Верные ответы выбраны менее, чем для 70% заданий 

(меньше 14 заданий из 20); либо выбраны не все из воз-

можных верных ответов. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Вопросы для подготовки к зачёту 

1. Синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности. 
2. Методы психологической диагностики и коррекции здоровья. 
3. Психологические методы коррекции здоровья. 
4. Дополнительная бесплатная медицинская помощь инвалидам. 
5. Понятие «образовательная среда», типология и структура образовательной среды в трудах 

Л.С.Выготского, Г.А.Ковалева, В.П.Лебедева. 
6. Определение адаптации. Виды адаптации. Адаптация инвалидов в современном обществе. 
7. Характеристика биологической адаптации. Особенности биологической адаптации инвалида. 
8. Характеристика физиологической адаптации. Особенности физиологической адаптации инва-

лида. 
9. Характеристика социально-психологической адаптации. Особенности социально-психологиче-

ской адаптации инвалида. 
10. Уровни, критерии и показатели социально-психологической адаптации обучающихся-инвали-

дов. 
11. Определение образовательной среды. Характеристика компонентов образовательной среды. 

Особенности образовательной среды для обучающихся-инвалидов. 
12. Развитие отечественной и зарубежной психологии. 
13. Основные методологические подходы социальной психологии. 
14. Методы социальной психологии. 
15. Место общения в системе отношений человека. 
16. Стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная и их характеристика. 
17. Методы исследования личности в социальной психологии. 
18. Психодиагностика различных аспектов функционирования малых групп. 
19. Методы изучения общения. Особенности общения инвалидов. 
20. Основные теоретические концепции современной социальной психологии. 
21. Понятие о личности и ее структуре. 
22. Конформизм и групповые давления в малой группе. 
23. Социальные установки и стереотипы личности. Стереотипы в отношении инвалидов. 
24. Предпосылки и причины негативных социально-психологических процессов и явлений в кол-

лективах. 
25. Феномен группового давления. Конформизм.  

 

Вопросы для собеседования  

1. Процесс социального взаимодействия человека. 

2. Основные теории социализации. 
3. Соотношение личности и общества. 
4. Основные этапы социализации индивида. 
5. Механизмы, институты и условия социализации для инвалидов в современном образовательном 

учреждении. 
6. Особенности социализации личности инвалидов. 
7. Понятие социально-психологической адаптации личности. 
8. Сущность и содержание понятий «адаптация», «адаптированность», «уровни адаптированно-

сти». 
9. Типы адаптивного поведения личности и их особенности для инвалидов. 
10. Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях. Первичная и вто-

ричная адаптации. 
11. Стадии адаптивного процесса. Критерии и показатели адаптированности личности и методика 

их определения. 
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12. Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение информации в 

ходе ее "движения", активная позиция партнеров в коммуникативном процессе, индивидуальные различия при 

уяснении информации и т.д. 
13. Виды коммуникации. 
14. Механизмы взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия. Кау-

зальная атрибуция (Г.Келли). 
15. Влияние стереотипов и эталонов межличностного восприятия, в том числе стереотипов в отно-

шении к инвалидам. 
16. Формирование первого впечатления о человеке. 
17. Понятие малой группы. Проблема верхней и нижней границ. 
18. Классификации малых групп. 
19. Коллектив как особая стадия развития группы. 
20. Понятие коллектива и его социально-психологическая характеристика. 
21. Основные социально-психологические явления в коллективе. 
22. Предпосылки и причины негативных социально-психологических процессов и явлений в кол-

лективах. 
23. Социально-психологическая устойчивость коллектива и факторы ее формирования. 

 

Банк тестовых заданий по дисциплине 

1. Первые тренинговые занятия, направленные на повышения компетентности в общении, были проведены 

в:   

а) Бетель (США)  

б) Париж  

в) Москва  

2. В 60-х гг. в тренинге жизненных умений использовались:   

а) 2 модели   

б) 3 модели  

в) 1 модель  

3. Метод социально-психологического тренинга был разработан в:   

а) 60-е гг. ХХ в.  

б) 70-е гг. ХХ в.  

в) 80-е гг. ХХ в.  

4. Метод социально-психологического тренинга разработал:  

а) М. Форверг  

б) К. Левин  

в) К. Роджерс  

5. Принципы социально-психологического тренинга:  

а) активности, творческой позиции, объективации поведения  

б) активности, творческой позиции, пассивности  

в) активности, контроля, объективации поведения  

6. Принцип партнерского общения предполагает взаимодействие:  

а) объект-субъектное  

б) субъект-объектное  

в) субъект-субъектное  

7. Принцип исследовательской позиции равнозначен принципу:  

а) творческой позиции  

б) объективации  

в) все ответы верны  

8. Выбор того или иного методического приема в тренинге определяется факторами:  

а) содержанием тренинга, особенностями группы  

б) особенностями ситуации, возможностями тренера  

в) все ответы верны  

9. Социально-психологические тренинги может проводить:   

а) любой желающий  

б) только специалист, прошедший подготовку по направлению социально-психологических тренингов  

в) только специалист с медицинским образованием   

10. Ассертивность – это:  

а) способность человека уверенно и с достоинством отстаивать свои права, не попирая при этом прав других  

б) прямое, открытое поведение, не имеющее целью причинить вред другим людям  

в) все ответы верны  
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11. Программы социально-психологического тренинга, нацеленные на развитие и упрочение ассертивности, 

руководствуются принципом:   

а) развития способности человека быть твердым, честным и дружелюбным  

б) развития креативности личности  

в) все ответы верны   

12. Аффилиация – это:  

а) потребность (мотивация) в общении, в эмоциональных контактах, дружбе, любви  

б) проявляется в стремлении иметь друзей, взаимодействовать с окружающими, оказывать помощь, поддержку 

и принимать их от него  

в) все ответы верны  

13.  Внушение – это:  

а) вид целенаправленного коммуникативного влияния на поведение и сознание, в результате которого человек 

(группа людей) благодаря имеющейся фактической информации не признает существование того, что в действи-

тельности существует  

б) вид целенаправленного коммуникативного влияния на поведение и сознание, в результате которого человек 

(группа людей) вопреки имеющейся фактической информации признает существование того, что в действитель-

ности не существует, либо что-то делает вопреки своим намерениям или привычкам  

в) нет верных ответов  

14. Тренинговый метод – это:  

а) способ достижения цели, осуществления познания, освоения и преобразования объектов действительности  

б) способ познания действительности посредством участия в групповой работе  

в) способ организации активности участников в пространстве и времени тренинга с целью достижения изменений 

в их жизни и в них самих  

15. Рекомендуемое количество участников тренинга:  

а) 30-35 человек  

б) 8-15 человек  

в) 25-30 человек  

16. По какой причине происходит ограничение количества участников тренинговой группы?  

а) в больших группах происходит спонтанное разделение всех участников на подгруппы, что снижает эффектив-

ность тренинговой работы  

б) в больших группах отмечается чрезмерно высокая активность при межличностном взаимодействии участни-

ков тренинга  

в) нет верных ответов  

17. Развитие групповых методов в России в ХХ веке в педагогике связывают с именами:  

а) А.С. Макаренко  

б) В.А. Сухомлинского  

в) И.В. Вяземского  

18. Теорией и практикой социально-психологического тренинга в отечественной науке занимались:  

а) Ю.Н. Емельянов, В.П. Захаров, Л.А. Петровская   

б) Х. Миккин, Т.С. Яценко, А. Лидерс  

в) нет верных ответов  

19. Основателем групповой формы работы с клиентами считают:  

а) Дж. Морено  

б) Ф.А. Мессмера  

в) А. Адлера 

г) О. Веттерстранда  

20. Какой из факторов оказывает определяющее влияние на внутреннее содержание и парадигму тренинга:  

а) направленность, убеждения, ценностные установки личности ведущего  

б) численность и состав группы  

в) теоретические положения психологической школы, в рамках которой работает тренер  

г) динамика развития группы  

21. В психоанализе творческому проявлению личности способствует:  

а) проекция  

б) инверсия  

в) сублимация  

22. Автор-основатель клиентцентрированной психотерапии:  

а) А. Фрейд  

б) К. Роджерс  

в) Н. Роджерс  

  



15 

 

23. Метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием игры:  

а) игровая терапия  

б) арттерапия  

в) психодрама  

24. Методы, использующиеся в тренинге бихевиористами:  

а) расщепления и структурирования  

б) позитивного и отрицательного подкрепления  

в) наказания, систематической десенсибилизации  

25.  Метод психодрамы был разработан:  

а) В. Сатир  

б) Ф. Перлз  

в) Дж. Морено  

26.  Группа встреч:  

а) терапевтическая, психокоррекционная группа, представляющая собой ответвление Т-групп  

б) психокоррекционная  

в) психотерапевтическая группа  

27. Группа гетерогенная:  

а) разновозрастная группа  

б) группа, решающая разнообразные задачи   

в) смешанная группа  

28. Группа закрытого типа:  

а) группа с постоянным составом участников  

б) группа со сменными участниками  

в) нет верных ответов  

29. Группа открытого типа:   

а) группа, имеющая постоянный состав участников  

б) группа, имеющая переменный состав участников  

в) нет верных ответов  

30. Группа марафона:  

а) современная экстремальная форма групповой психотерапии  

б) форма групповой психотерапии, длительность которой может достигать до 58 часов  

в) нет верных ответов  

31. Видеотренинг:  

а) использование видеоматериалов в коммерческих целях  

б) использование видеоматериалов, отражающих поведение тренера в психотерапевтических или в тренинговых 

группах  

в) нет верных ответов  

32. Группа психокоррекционная:  

а) искусственно созданная небольшая группа, временно объединенная целями межличностного исследования, 

личностного научения, развития и самораскрытия  

б) небольшие временные объединения людей, имеющие специально назначенного руководителя, проводящие 

встречи в определенное время  

в) все ответы верны  

33. Группа сензитивности:  

а) тренинговая группа  

б) группа, направленная на развитие креативности личности   

в) группа, ориентированная на всестороннее развитие личности, развитие ее «чувствительности»  

34. Группа тренинга (Т-группа):  

а) группа, предметом интереса которой являются навыки межличностных отношений или процессы, происходя-

щие в малых группах  

б) группа, предметом интереса которой являются внутриличностные и межличностные конфликты  

в) нет верных ответов  

35.  Групповая динамика:  

а) комплекс, направленный на развитие личности  

б) комплекс, направленный на развитие группы  

в) комплекс социально-психологического взаимодействия между участниками группы; развитие или движение 

группы во времени  

36.  Типы психотерапевтического воздействия в группе:  

а) опрос, спецификация, конфронтация, объяснение  

б) иллюстрация, подтверждение, интерпретация, кристаллизация  

в) наблюдение, эксперимент, беседа, опрос  
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37.  Защита психологическая:  

а) формы разрешения конфликта между бессознательными влечениями и интернализированными социальными 

требованиями и запретами  

б) система регуляторных механизмов в психике, которые направлены на устранение или сведение к минимуму 

негативных, травмирующих личность переживаний, сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, 

состояниями тревоги и дискомфорта  

в) все ответы верны  

38. Имагинативный (имажитивный):  

а) психический процесс, связанный с эмоциями  

б) психический процесс, связанный с воображением (фантазией)  

в) психический процесс, связанный с волей  

39. Креативность:  

а) способность человека продуцировать уникальные идеи, результаты, способы решения проблем  

б) способность человека понимать основные противоречия   

в) все ответы верны  

40. Сублимация:   

а) защитный механизм, связанный с регрессом  

б) преобразование энергии сексуального влечения в социально приемлемые формы активности  

в) все ответы верны  

41. В каких психологических школах стали использоваться групповые методы психологической работы в 

первой половине XX века?   

а) психоанализ  

б) гештальтпсихология  

в) гуманистическая психология  

г) бихевиоризм  

42. . Социально-психологический тренинг – это:  

а) исследовательский метод  

б) метод воздействия  

43. Данный принцип не является принципом поведенческого тренинга:  

а) принцип подкрепления,  

б) принцип операционализации  

в) принцип обратной связи   

г) принцип выделения ошибочных представлений о поведении  

л) принцип моделирования  

е) принцип «step by step»  

44. «Жетонные» программы коррекции, техника систематической десенсибилизации, аутогенная трени-

ровка относятся к:   

а) когнитивистикой теории тренинговой работы  

б) гуманистической теории психологического воздействия  

в) необихевиористской теории тренинговой работы  

45. Персонализация, дихотомическое мышление, сверхгенерализация, выборочное абстрагирование, произ-

вольные умозаключения – это:  

а) систематические ошибки в суждениях  

б) систематические ошибки в межличностном общении  

в) систематические ошибки в совместной деятельности  

46.  АВС-теория принадлежит:  

а) А. Эллису  

б) А. Беку  

в) К. Роджерсу  

47.  Принцип персонифицированного общения реализуется в:  

а) гуманистической теории тренинговой работы  

б) когнитивистикой теории тренинговой работы  

в) необихевиористской теории тренинговой работы  

48.  Тренинговой группой не является:  

а) Т-группа  

б) Р-группа  

в) S-группа  

г) Е-группа  
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49. Группа встреч обозначается как:  

а) Т-группа  

б) Р-группа  

в) S-группа  

г) Е-группа  

50. Проблема авторитета является одной из центральных:   

а) в Т-группе  

б) в Р-группе  

в) в S-группе  

г) в Е-группе  

51. Группы «эзален эклектик» относятся:  

а) к Т-группам  

б) к Р-группам  

в) к S-группам  

г) к Е-группам  

52. Концепция групп «открытой встречи» принадлежит:  

а) Ф. Перлсу  

б) К. Роджерсу  

в) А. Маслоу  

г) В. Шютцу  

53. На выражении агрессии акцентируется внимание:   

а) в группах психодрамы  

б) в психоаналитически ориентированных группах  

в) в синанон-группах  

г) в эзален эклектик группах  

54. Джордж Бах впервые ввел в практику:  

а) группы марафона  

б) эзален эклектик-группы  

в) синанон-группы  

г) группы инкаунтер тейпс  

55. Импровизированное разыгрывание участниками группы заданной проблемной ситуации, в ходе которой 

они исполняют различные роли персонажей, является особенностью:  

а) группы марафона  

б) группы психодрамы  

в) гештальт-группы  

г) группы инкаунтер тейпс  

56. Основной акцент на создании атмосферы повышенной эмоциональности, на понимании сигналов тела 

делается:  

а) в группах психодрамы  

б) в группах транзактного анализа  

в) в синанон-группах  

г) в гештальт-группах  

57. Модель трехкомпонентной структуры межличностных потребностей человека является теоретической 

основой работы:  

а) в группах личностного роста  

б) в группах транзактного анализа  

в) в синанон-группах  

г) в эзален эклектик-группах  

58. 24 часа подряд могут продолжаться:   

а) группы марафона  

б) группы психодрамы  

в) гештальт-группы  

г) группы инкаунтер тейпс  

59. Тренер может отсутствовать на занятиях:  

а) в группах личностного роста  

б) в группах инкаунтер тейпс  

в) в синанон-группах  

г) в психоаналитически ориентированных группах  
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60. Организационно-подготовительная, вводно-ознакомительная, диагностическая и коррекционная фазы 

СПТ были предложены:  

а) А.В. Петровским  

б) Л.А. Петровской  

в) К. Рудестамом  

61. Комплектование группы СПТ осуществляется:  

а) на вводно-ознакомительной стадии  

б) на организационно-подготовительной  

в) на диагностической и коррекционной  

62. В группах СПТ должен соблюдаться принцип уравновешивания:   

а) по возрастным, социальным, профессиональным характеристикам  

б) по возрастным и социальным характеристикам  

в) по возрастным характеристикам  

63. Оптимальная численность группы тренинга составляет:  

а) 5–10 чел.  

б) 8–12 чел.  

в) 15–20 чел.  

г) 18–25 чел.  

64. Принцип «двойного зеркала» относится:  

а) к принципам групповой работы в тренинговой группе  

б) к принципам комплектования группы  

в) к принципам подготовки помещения  

65. Сообщение членом группы о своем состоянии относится:  

а) к технологическим приемам СПТ  

б) к принципам обучения в СПТ  

66. Отказ о безличной речи в СПТ закреплен:   

а) правилом персонификации высказываний  

б) правилом актуализации языка чувств  

в) правилом искренности говорящего  

67. Конфиденциальность подразумевает:  

а) запрет на обсуждение за пределами группы поведения, переживаний, участников группы и событий, с ними 

происходящих  

б) обсуждение поведения, чувств, мыслей, волнующих участников группы в настоящий момент  

в) обсуждение за пределами группы поведения, переживаний, участников группы и событий, с ними происходя-

щих  

68. Какие два фактора из нижеперечисленных можно рассматривать как наиболее важные условия гомоген-

ности группы:  

а) пол;  

б) возраст;  

в) образование; 4 

г) уровень интеллекта;  

д) социальный статус;  

е) тип личности и стиль поведения;  

ж) психологические проблемы;  

з) убеждения и ценностные ориентации;  

и) цели участия в группе  

69. Элементом разработки программы СПТ не является:  

а) постановка целей  

б) выдвижение задач  

в) определение стоимости СПТ  

г) выбор критериев эффективности  

70. Разминка в СПТ – это:  

а) упражнения, позволяющие участникам тренинга настроиться на взаимодействие с группой  

б) упражнения, позволяющие уменьшить физическую усталость в ходе тренинговых занятий  

71. Чтобы успешно выполнить ключевое упражнение, необходимо:  

а) владеть определенными умениями и навыками  

б) быть позитивно расположенным к участникам группы  

в) дополнительно потренироваться вне группы  

72. Одно и то же упражнение может использоваться в разных тренинговых программах:  

а) только с одной целью  

б) с разными целями  

  



19 

 

73. Первое тренинговое занятие отличается от остальных:   

а) наличием диагностических процедур  

б) принятием правил групповой работы  

в) практическим упражнением, настраивающим на позитивное взаимодействие участников тренинга друг с дру-

гом  

74. Выражение агрессии участниками тренинга друг другу является:  

а) закономерным этапом группового развития  

б) сигналом к смене направления групповой деятельности  

в) индикатором необходимости перерыва для отдыха  

75. Более эффективным для участников окажется СПТ, обеспечивающий:  

а) способность участников использовать полученные в тренинге знания и умения по своему усмотрению в раз-

личных жизненных ситуациях  

б) способность участников замечать неэффективные стратегии поведения как своего, так и окружающих, жела-

ние найти и заменить их на эффективные  

в) способность участников имитировать в жизни полученные в тренинге новые способы поведения  

76. В тренинге не используется:  

а) дискуссия  

б) дидактическая игра  

в) ролевая игра   

г) психотерапевтическая работа  

д) контригра  

77. Эффект психотерапевтического типа:   

а) не может быть сопутствующим эффектом СПТ  

б) может быть сопутствующим эффектом СПТ  

78. На какой стадии развития группы наиболее ярко может проявляться конфронтация участников и веду-

щего группы:  

а) стадия ориентации и зависимости  

б) стадия сотрудничества  

в) стадия притирки и конфликта  

г) стадия завершения  

79. Техника инсценировки сказок:  

а) техника психодрамы, в которой неполная структура сказки вынуждает протагониста ее дополнить и завершить  

б) метод символ-драмы  

в) все ответы верны  

80. Тренинг креативности:  

а) тренинг, развивающий способности пациента к поиску необычных решений и эффективных способов поведе-

ния в привычных и нестандартных ситуациях  

б) способ организации активности участников в пространстве и времени тренинга с целью достижения изменений 

в их жизни и в них самих  

в) все ответы верны  

81. Техника «Бумеранга» предполагает:  

а) переадресацию негативного импульса наиболее слабому участнику группы  

б) уход от ситуации конфликта  

в) возвращение негативного импульса манипулятору или нападающему  

82. Внимательное поведение тренера включает в себя следующие аспекты:  

а) визуальный контакт  

б) вербальное следование рассказу участника  

в) тон голоса  

г) необходимый язык тела  

д) внешняя респектабельность   

83.  Функции ведущего тренера:  

а) эксперт  

б) эталон  

в) руководитель (тренер, обучающая фигура и т.п.)  

г) аналитик  

д) комментатор  

е) посредник  

ж) «один из нас», равный со всеми участник  

з) все ответы верны  
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84. Определите последовательность этапов социально-психологического тренинга:  

а) тема дня  

б) начало тренинга. Знакомство  

в) подведение итогов  

г) домашнее задание  

д) групповые упражнения  

е) разминка  

ж) этап подготовки к тренингу  

85. Эффективность тренинга может быть выражена в двух составляющих:  

а) в изменениях, происходящих с участниками, что затрагивает все три аспекта личности – когнитивный, эмоци-

ональный и поведенческий  

б) в решении тренером своих материальных, психологических проблем  

в) в удовлетворенности членов группы тренинга участием в ней, затрагивающей в основном эмоциональный ас-

пект, что создает благоприятную почву для формирования более глубоких изменений.   

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, формируемых в результате освоения дисциплины 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной аттестации по дисци-

плине «Методы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья» и предназначен для 

оценки планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков в процессе изучения» проводится в форме 

зачёта. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, про-

цедура сдачи зачёта с оценкой, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 



Приложение 2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Всероссийский научно-исследовательский институт  

охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля по дисциплине 

Методы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Научная специальность - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготов-

ления кормов и производства продукции животноводства 

Направленность (профиль) программы аспирантуры «Охотоведение и звероводство» 
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1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины «Методы со-

циальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья» и предназначен для оценки планируемых ре-

зультатов обучения – знаний, умений и навыков в процессе освоения дисциплины. 

 

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

• интерактивные способы создания развивающей образовательной среды для лиц с ограниченными 

возможностями по здоровью;  

• технологии формирования психологической готовности к профессиональной коммуникации, осу-

ществления научной и учебной деятельности в условиях межличностного общения в малой группе с учетом особен-

ностей лиц с ограниченными возможностями по здоровью; 

• технологии групповой тренинговой работы. 

Уметь: 

• обрабатывать, интерпретировать, систематизировать, критически оценивать, анализировать полу-

ченную информацию в ходе группового тренинга, с целью обеспечения эффективности адаптации и межличностной 

коммуникации; 

• планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

Владеть: 

• навыками коррекции психологических свойств и состояний, психических процессов, различных ви-

дов деятельности человека в норме и патологии с применением методов психологического тренинга; 

• навыками разработки и использования инновационных психологических тренинговых технологий 

для решения новых задач в области личностного развития. 

 

3. Банк оценочных средств, описание шкал оценивания 

 

Для оценки сформированности знаний, умений и навыков в процессе освоения дисциплины «Методы соци-

альной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья» используются следующие оценочные средства: 

 

Планируемый результата освоения дисци-

плины 

Критерии оцени-

вания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

Наименование 

оценочного 

средства теку-

щей аттестации 

1 2 3 4 5 

Знать 

интерактивные способы создания 

развивающей образовательной среды 

для лиц с ограниченными возможно-

стями по здоровью 

Правильность и 

полнота ответов 

на вопросы 

Логика изложения 

материала 

Правильность и 

полнота решения 

практических за-

даний 

Качество и уро-

вень подготовки 

презентаций 

Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2 Практи-

ческие занятия, 

Раздел 3 Самосто-

ятельная работа 

Опрос, эссе, пре-

зентация, прак-

тическое зада-

ние, реферат 

 

технологии формирования психоло-

гической готовности к профессио-

нальной коммуникации, осуществле-

ния научной и учебной деятельности 

в условиях межличностного общения 

в малой группе с учетом особенно-

стей лиц с ограниченными возможно-

стями по здоровью 

технологии групповой тренинговой 

работы 

Уметь 

обрабатывать, интерпретировать, си-

стематизировать, критически оцени-

вать, анализировать полученную ин-

формацию в ходе группового тре-

нинга, с целью обеспечения эффек-

тивности адаптации и межличност-

ной коммуникации 

Правильность и 

полнота ответов 

на вопросы 

Логика изложения 

материала 

Правильность и 

полнота решения 

практических за-

даний 

Качество и уро-

вень подготовки 

презентаций 

Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2 Практи-

ческие занятия, 

Раздел 3 Самосто-

ятельная работа 

Опрос, эссе, пре-

зентация, прак-

тическое зада-

ние, реферат 

 
планировать и решать задачи соб-

ственного профессионального и лич-

ностного развития 

  



23 

 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

Владеть  

навыками коррекции психологиче-

ских свойств и состояний, психиче-

ских процессов, различных видов де-

ятельности человека в норме и пато-

логии с применением методов психо-

логического тренинга 

Правильность и 

полнота ответов 

на вопросы 

Логика изложения 

материала 

Правильность и 

полнота решения 

практических за-

даний 

Качество и уро-

вень подготовки 

презентаций 

Раздел 1 Лекции, 

Раздел 2 Практи-

ческие занятия, 

Раздел 3 Самосто-

ятельная работа 

Опрос, эссе, пре-

зентация, прак-

тическое зада-

ние, реферат 

 

навыками разработки и использова-

ния инновационных психологиче-

ских тренинговых технологий для ре-

шения новых задач в области лич-

ностного развития 

 

Реферат оценивается по двухбалльной шкале. 

Оценка Критерии оценки 

«Зачтено» Реферат оформлен методически грамотно по существующим требованиям (выдержана струк-

тура и объём реферата, наличие списка литературы, ссылок в тексте на литературу). Содержа-

ние реферата соответствует заявленной теме, которая полностью раскрыта. При презентации 

реферата обучающийся лаконично излагает суть заявленной тематики в отведенное время (5 - 

7 минут). Приветствуется электронная презентация или раздаточные материалы. 

«Не зачтено» Заявленные выше требования не выполнены более чем на 50% (тема не раскрыта или раскрыта 

не полностью, отсутствуют ссылки на источники информации, не выдержана структура и/или 

объём реферата, оформление не соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению пе-

чатных работ. 

Практическое задание оценивается по двухбалльной шкале 

Оценка Критерии оценки 

«Зачтено» практическое задание выполнено в установленный срок с использованием рекомендаций пре-

подавателя; показан высокий или достаточно хороший уровень знания изученного материала 

по заданной теме, проявлен творческий подход, умение глубоко анализировать проблему и де-

лать обобщающие практико-ориентированные выводы; работа выполнена без ошибок и недо-

четов или допущено незначительное количество негрубых ошибок или недочётов. 

«Не зачтено» Обучающийся при выполнении задания демонстрирует недостаточное знание изучаемого мате-

риала, неспособность анализировать проблему, делать практико-ориентированные выводы. Ра-

бота выполнена формально, с опозданием, без учёта рекомендаций преподавателя, содержит 

грубые смысловые ошибки. 

Устный опрос оценивается по двухбалльной шкале 

Оценка Критерии оценки 

«Зачтено» Обучающийся даёт полные и правильные ответы на вопросы семинара, логично структурирует 

и излагает материал, показывает знание специальной литературы. Демонстрирует умение обо-

значить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировать их и предложить 

варианты решений, даёт исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы. 

При изложении материала и ответах на вопросы допустимы отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера, либо недостаточно чёткие и полные ответы на уточняющие и до-

полнительные вопросы. 

«Не зачтено» Обучающийся показал неполные знания, допустил существенные ошибки и неточности при от-

вете на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически выстроить материал ответа 

и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам либо не дал ответа по вопросам 

семинара; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог от-

ветить на дополнительные и уточняющие вопросы, отказался отвечать на вопросы семинара.  

Эссе оценивается по двухбалльной шкале 

Оценка Критерии оценки 

«Зачтено» Содержание текста эссе соответствует выбранной теме; присутствует четкая и логичная струк-

тура текста, выражена авторская позиция по рассматриваемой проблематике; высказываемые 

положения и выводы автора обоснованы, аргументированы, доказательны; в тексте отсут-

ствуют орфографические, пунктуационные, стилистические, а также фактические ошибки; 

оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; работа сдана в установленные 

сроки. Допустимы незначительные орфографические, стилистические и оформительские по-

грешности. 

«Не зачтено» Работа не соответствует большинству предъявляемых требований либо является плагиатом (ав-

торский вклад меньше 80%). 

 

 



4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения  

дисциплины 

 

Тема практиче-

ского занятия 

Форма занятия Содержание занятия Вопросы для 

дискуссии 

1 2 3 4 

Эффективное 

общение: спо-

собы организа-

ции развиваю-

щей среды 

дискуссии, груп-

повые упражне-

ния, кейсы 

Цель и задачи: Сформировать представление об общении как созидательном взаимодействии. Создание положи-

тельного эмоционального фона, атмосферы доверия в группе, доброжелательного отношения участников друг 

другу.  

Этапы и упражнения: 

Этап знакомства  

Цель: Первичное знакомство, создание позитивного настроя группы. 

1) Знакомство с группой. 

Выяснение запросов, ожиданий участников группы, Прояснение целей тренинга и возможных результатов. 

2) Составление групповых правил. 

Примерные правила — правило «Здесь и теперь», невынесение обсуждаемых проблем за пределы группы, ис-

кренность в общении, каждый говорит за себя и от своего «Я», не критиковать других, право сказать «стоп», 

обращаться друг к другу только по имени. 

3) Разминка. Упражнение «Снежный ком» - участники сидят в кругу. Первый участник называет своё имя в наибо-

лее близкой ему форме, далее второй участник называет имя первого участника и представляется сам, далее тре-

тий участник называет имена первых двух участников и затем свое, и так далее до последнего участника, который 

называет имена всех участников по кругу и завершает круг, называя своё имя. 

Этап создания мотивации  

1) Мини-лекция «Общение важная составляющая жизни» 

2) Групповая дискуссия. 

Высказывается каждый участник по очереди. 

3) Упражнение «Комплименты» Инструкция: участники садятся в круг. В центр круга садится один желающий. 

Задача — всем участникам по кругу сказать этому человеку самые добрые слова, рассказать ему о его лучших 

качествах, о собственных положительных чувствах по отношению к данному участнику. 

Цель: Приобретение опыта позитивного настроя по отношению к окружающим, осознания, что умение видеть в 

другом человеке положительные качества помогает конструктивно взаимодействовать. 

4) Дискуссия. 

Обсуждаемые вопросы: Что вы поняли из этого упражнения? Какие выводы сделали? 

Этап завершения 

Упражнение «Цветок чувств» 

Слова ведущего: «На нашем занятии у нас было много разных чувств. Подумайте, какие именно чувства сегодня 

были у вас на занятии». Участникам предлагаются разноцветные «лепестки» - нужно выбрать цвет, соответству-

ющий чувству, которое испытали участники на занятии. Каждый называет свое чувство и кладет лепесток в центр 

круга. Таким образом, получается цветок чувств группы. 

Цель: Обратная связь 

1) «Мы живем в 

мире людей и в 

мире вещей. Мы 

знаем о качествах 

вещей — мы 

знаем, что стек-

лянная чашка мо-

жет разбиться, а 

шерстяные ва-

режки согреют нам 

руки зимой. То же 

с людьми. Важно 

знать о своих каче-

ствах и качествах 

других людей. А 

как вы думаете, за-

чем нам нужно 

знать о качествах 

других людей?  

2) Важно ли обще-

ние в жизни? На 

чем оно основыва-

ется? Какие не-

гласные правила 

общения вы ис-

пользуете в повсе-

дневности? 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

Проектирование 

средств общения 

дискуссии, груп-

повые упражне-

ния, кейсы 

Цель и задачи: Формирование установки на взаимопонимание, доверие, развитие навыков рефлексии и об-

ратной связи. Формирование возможности распознавать собственные личностные качества и качества дру-

гих людей. 

Этапы и упражнения. 

Этап приветствия  

1) Упражнение «Приветствие» 

Участники рассчитываются на 1-й 2-й, образуют внутренний и внешний круг. Каждый участник внутреннего 

круга стоит в паре с участником внешнего круга - положение «карусель». Внутренний крут неподвижен. По 

команде ведущего пары приветствуют друг друга, затем представители внешнего круга переходят к соседу 

слева и т.д. 

Ведущий объявляет, что сейчас все будут здороваться друг с другом, но не совсем привычными способами. 

Ведущий хлопает в ладоши и кричит: «Как деловые люди - рукопожатием!» Все пожимают друг другу руки. 

Затем ведущий хлопает в ладоши и выкрикивает: «Правыми коленями!» Все касаются коленом колена и здо-

роваются и т.д. Можно здороваться: правыми локтями, левыми коленками, затылками, спинами, реверансом 

как французские короли и королевы, как африканские слоны, громко топая ногами, без помощи слов и рук, 

а только взглядом (например, подмигиванием), старым русским обычаем - трехкратным поцелуем. 

Этап обучения 

1) Дискуссия: 

2) Упражнение «Какой он?» 

Один из участников (водящий) выходит за дверь, а остальные загадывают кого-то из группы. Водящий, за-

давая вопрос «Какой он?», должен по качествам, называемым участниками, догадаться, кто был загадан. 

Цель: Активизация участников, позволяет отреагировать эмоции. 

3) Упражнение «Пять добрых слов» 

Участники разбиваются на подгруппы по пять человек. 

Слова ведущего: «Каждый из Вас должен обвести свою руку на листе бумаги и на ладошке написать свое 

имя. Потом вы передаете свой лист соседу справа, а сами получаете рисунок от соседа слева. В одном из 

«пальчиков» полученной чужой ладошки вы пишете какое-нибудь положительное, на ваш взгляд, качество 

его обладателя. Другой человек делает запись на другом пальчике и т.д., пока лист не вернется к владельцу. 

Когда все надписи сделаны, ведущий собирает рисунки и зачитывает «комплименты», а группа должна до-

гадаться, кому они предназначаются. Затем проводится обсуждение. 

4) Упражнение «Хорошо или плохо» 

Ведущий выбирает какое-нибудь качество. Это может быть качество, которое называлось чаще других на 

занятии, или спросить у группы, какое качество будем обсуждать. По кругу каждый участник высказывает 

своё мнение о данном качестве. При этом первый участник своё высказывание начинает со слов «хорошо 

быть (выбранное качество), потому что... », а следующий участник начинает со слов «плохо быть (выбранное 

качество), потому что . . . » и так далее.  

Цель: Помочь найти позитивные и негативные стороны качеств личности, присущих участникам, привлечь 

к активному обсуждению и поддержке друг друга. 

 

1) изменилось ли и 

как самочувствие 

и эмоциональное 

состояние после 

упражнения.  

2) Какие чувства 

вы испытывали, 

когда читали 

надписи на своей 

«ладошке»? 

3) Все ли ваши до-

стоинства, о кото-

рых написали дру-

гие, были вам из-

вестны? 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

  Этап завершения  

1) Обратная связь. 

Подводятся итоги занятия при помощи опроса: « Что запомнилось на сегодняшнем занятии?»  

«Было ли что-то, что вас удивило?» 

2) Упражнение Аплодисменты 

Участники становятся в круг. Один начинает аплодировать и, поворачиваясь к соседу, улыбается, сосед начи-

нает аплодировать и улыбаясь поворачивается к следующему. Так до тех пор, пока весь круг не начнет апло-

дировать и улыбаться. 

 

Индивидуальный 

стиль общения 

дискуссии, груп-

повые упражне-

ния, кейсы 

Цель и задачи: Способствовать формированию представления о том, что качество жизни зависит от того, 

как происходит процесс общения с другими людьми, а также осознанию того, что быть собой в процессе 

общения эффективно. 

Этапы и упражнения: 

Этап приветствия 

Упражнение «Приветствие» 

Упражнение выполняется по кругу. 

«Давайте поприветствуем друг друга. Приветствие обращено к вашему соседу справа. Поздоровайтесь с ним: 

«Здравствуй, уважаемый (называете имя)!» и сопроводите это каким-нибудь жестом (прыжок, хлопок, по-

клон)  Следующий участник также здоровается со своим соседом справа, повторяет жест, посвященный ему, 

и добавляет свой. И так по кругу. Новые жесты повторяться не должны. Тренер должен в таком же формате 

поздороваться последним. 

Этап обучения  

1) Игра «Маски-шоу» 

Вступление тренера: Шекспир сказал: «Весь мир- театр. В нем женщины, мужчины — все актеры... И каждый 

не одну играет роль». Действительно, очень часто мы можем услышать в свой адрес или в адрес другого 

человека: «Он так изменился. Не похож сам на себя». Случается, что человек редко или часто, по желанию 

или по принуждению надевает на себя маску, т.е. примеривает к себе определенный стиль отношений, ха-

рактер, манеру общения и т.д. Попрошу вас ответить на два вопроса: 

Был ли в вашей жизни опыт, когда вы примеряли маски к себе и каковы от этого впечатления, чувства, эмо-

ции? 

Оправдано ли надевание человеком масок или лучше и легче всегда оставаться самим собой? 

В действительности мы часто надеваем маски. Но очень важно надеть маску по размеру, не сливаться с ней 

полностью, отделять себя от того характера, который примерил. Не стоит надевать маску, в которой не смо-

жешь поднять голову. Хотя бы немного, но она должна соответствовать твоему внутреннему состоянию. 

Очень важно научится пользоваться маской. 

Сегодня мы не только будем примерять маски, но и распознавать их. Это тоже очень важно. Возьмите себе 

по одной маске, на обратной стороне которой написано сё название. Маску не раскрывайте. После того как. 

1) Что ты чувство-

вал, когда надел 

маску? 

2) Что тебе больше 

понравилось в 

твоей маске, а что 

не понравилось? 

Почему? 

3) Что ты чувство-

вал, когда видел 

другого в маске? 

Почему? 

4) О чём тебе было 

трудно говорить и 

что делать? 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

  я расскажу все правила игры, вам будет дано некоторое время, чтобы надеть маску и вести себя в соответ-

ствии с ней. Продумайте свои движения, позы мимику, речь, характер, манеру общения и т.д. Имена оста-

ются те, которые вы выбрали на наши занятия. 

Задание для всех 

Каждому участнику нужно определить маску другого. По ходу действия можно создать тестовые ситуации 

для определения, кто есть кто. Предположим, все мы участники конференции «Искусство перевоплощения». 

Конференция будет проходить в городе Н. В этот город можно добраться только на автобусе. Первое что нам 

предстоит, - это ожидание автобуса. Все маски подходят к автобусу по очереди, знакомятся, выясняют, его 

ли это группа; ждут экскурсовода, которым буду я. 

Рассаживание в автобусе 

Там есть удобные места и неудобные места у окна, сзади и т.д. Ваше поведение должно соответствовать 

вашей маске. Помните об этом на протяжении всего действия. На месте прибытия нас ждет размещение в 

гостинице. Номера двух- и трехместные. Напоминаю, что вам предоставляется возможность создавать тесто-

вые ситуации, чтобы распознать маски. Пользуйтесь этим. Наконец пройдёт конференция, на которой будут 

«расколдованы» маски. Вы можете высказываться по каждой маске. Если название маски совпадает с пред-

ложенными вариантами, то будем считать, что маска расколдована. Если нет, то попросим снять маску и 

назвать себя. Затем каждый из вас, вернувшись в себя, может поделиться своими чувствами, пояснить, 

насколько маска соответствовала его внутреннему «Я». 

Подумайте, можно ли применить эту роль для общения в жизни, насколько она эффективна? 

Действия экскурсовода% 

1. Перекличка в автобусе. 

2.0становки: по просьбе, у ларька, туалета. Отдых на воздухе. 

З. Размещение в гостинице: двух-, трехместные; на одного человека нет места, и его нужно подселить в трех-

местный номер четвертым; путаница с багажом: двое перепутали одинаковые сумки. 

Маски, предлагаемые для игры: Золушка, подлиза, спасатель, наивный, правдоискатель, новый русский, ду-

шечка, неудачник, мечтатель, толстокожий, рубаха-парень, интеллигент, диктатор, танк, угрюмый парень, 

компьютер, фея (добрый волшебник). 

Рефлексия 

Прошу поделиться своими впечатлениями об игре.  

Этап завершения 

Упражнение «Аплодисменты» Участники становятся в круг. Один начинает аплодировать и, поворачиваясь 

к соседу, улыбается, сосед начинает аплодировать и, улыбаясь, поворачивается к следующему. Так до тех 

пор, пока весь круг не начнет аплодировать и улыбаться. 

 

Технологии констру-

ирования позитив-

ного образа будущего 

результата 

групповые 

упражнения, 

кейсы, дискус-

сии 

Занятие 1 

Цель и задачи: Формирование представления о ценностном образе себя. Я- Концепция. 

Этапы и упражнения: 

1) Мини лекция +Разминка 

2) Упражнение «Ценностный образ себя». 

1. В Каких трёх си-

туациях приме-

нишь выбранные 

качества?  
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  Сначала пример на группу. Затем в парах. Пишем список желаемых личностных качеств. Выбираем 3 наибо-

лее значимых.  

3) Завершение обратная связь. 

2 Вспомни мо-

мент, когда ты был 

..(l качество, 2 ка-

чество, 3 каче-

ство). 

 

  Занятие 2 

Цель и задачи: Сформировать представление о созидательных возможностях человека в условиях общения 

и учебной деятельности. Я-создатель. Приемы конструирования образа позитивного результат деятельности. 

Этапы и упражнения: 

1) Встреча+обратная связь 

2) Упражнение «Выкинем помехи» (Бумага А4+карандаши- сильно рисуем, комкаем, выбрасываем). 

3) Упражнение «Баланс» (рисуем 8). 

4) Упражнение «Цветок». Под музыку показываем фазы зарождения цветка (фазы зарождения, роста, плодо-

ношения, завершение цикла)  

5) Упражнение «Создатель» (Рисуем когнитивную карту возможной деятельности (учеба, работа, творче-

ство, красота, здоровье). 

Листок бумаги+ цветные фломастеры, карандаши — Карта. Выбрасываем все желание хаотично на бумагу, 

Ранжируем. 1,2, 3 4 5 Выбираем 3 горячих желания. Конкретизируем (сумма, дата). 

6) Завершение +обратная связь 

7) Упражнение «Моя миссия» 

Создаём свою миссию из 3 горячих желаний. Конкретизируем. Лист А4 и затем в парах проговариваем. 

8) Упражнение «3 стула, 3 шляпы». Материал — 3 стула. Сначала пример на группу. 

Затем в парах. Участник формулирует 1 цель и выбирает 3 шляпы для себя 1 Реалистичного.2 Творческого. 

3. Соединяющего себя творческого и реалистичного. Затем поочередно садится на 3 стула, другой участник 

задает вопросы как бы он реализовал эту цель из всех данных позиций и затем объединяет в одно целое. 

9) Завершение+обратная связь. 

3 Представь, что 

ты идешь по улице 

города и видишь 

себя с данным ка-

чеством — описа-

ние города, 

одежды, атмо-

сферы, окружаю-

щего мира. Затем 

тоже самое с дру-

гими 2 качествами. 

Затем просим со-

единить 3 качества 

в один образ и го-

род, где нахо-

дишься и описыва-

ешь. Проверяем в 3 

желаемых ситуа-

циях. 

Технологии развития 

психологического до-

верия в группе 

дискуссии, груп-

повые упражне-

ния, кейсы 

Цель и задачи: Формирование установки на взаимопонимание, доверие, развитие навыков рефлексии и об-

ратной связи. Выявить эффективные навыки коммуникации в группе, потренировать на практике осуществ-

ление обратной связи. 

Этапы и упражнения: 

Этап приветствия 

1) Приветствие, прояснение цели занятия - знакомство с понятием «обратная связь» «доверительное обще-

ние», отработка новых умений в этой области. Выяснение запросов, ожиданий участников группы. Проясне-

ние целей тренинга и возможных результатов. Повторение групповых правил. 

2) Разминка. Упражнение «Презентация» - участники стоят в кругу. Каждый участник по кругу выходит в 

центр и называет своё имя и характерную черту его характера, остальные участники по сигналу ведущего 

повторяют сказанное. Сам участник, молча наблюдает за этим. 

обсуждение про-

блемы обратной 

связи: 

1) Важна ли для 

вас обратная связь 

от других людей? 

Зачем она нужна? 

2) Важно ли давать 

обратную связь 

другим людям? 

Почему?  
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  Этап отработки навыков 

1) Упражнение «Обратная связь» 

Обратная связь — это впечатления, мысли и чувства другого человека в связи с вашим поведением, поступ-

ком, высказанные вслух и адресованные лично вам. 

«Маша! Мне было приятно получить от тебя в подарок эту кассету. Я давно о такой мечтала!», «Дима! Когда 

ты называешь меня дураком, я очень сержусь и мне хочется тебя ударить! » Далее следует обсуждение. 

Умеете ли вы да-

вать обратную 

связь? Легко ли 

это делать? 

 

  Участникам предлагается потренироваться давать обратную связь. Для этого, кто-то один выходит в круг, 

остальные по очереди дают ему обратную связь. Так продолжается пока каждый участник не получит обрат-

ную связь. По окончании упражнения, тренер, спрашивает у 2-3 участников какую, обратную связь дала им 

группа. 

2) Упражнение «Паровозики». 

Выполняется в тройках. Каждая тройка представляет собой поезд. Первый — паровоз идет с вытянутыми 

руками вперед, второй вагон держит за талию паровоз, третий машинист управляет всем поездом. У вагона 

и паровоза завязаны глаза. Нужно пройти до станции между преградами. 

Этап завершения 

Упражнение «Цветок чувств» 

Слова ведущего: «На нашем занятии у нас было много разных чувств. Подумайте, какие именно чувства 

сегодня были у вас на занятии». Участникам предлагаются разноцветные «лепестки» нужно выбрать цвет, 

соответствующий чувству, которое испытали участники на занятии. Каждый называет свое чувство и кладет 

лепесток в центр круга. Таким образом, получается цветок чувств группы. 

3) Что чувство-

вали, когда полу-

чали и когда да-

вали обратную 

связь?  

4) Насколько было 

спокойно в роли 

паровоза, который 

идет первым и не 

знает куда, 

насколько можно 

было доверять ма-

шинисту и вагону. 

Как себя чувство-

вали все в ролях? 

Способы развития 

коммуникативных 

умений 

дискуссии, груп-

повые упражне-

ния, кейсы 

Цели и задачи: Сформировать представление о ценности партнера по общению; сформировать умение 

оценки коммуникативной ситуации; научить умению распознавания эмоций другого человека. 

Этапы и упражнения: 

Этап приветствия 

1) Упражнение «Приветствие» Участники сидят по кругу. 

«Начнем сегодняшний день с того, что, бросая по очереди, друг другу этот мяч, будем говорить о безуслов-

ных достоинствах, сильных сторонах того, кому бросаем мяч. Будем внимательны, чтобы мяч побывал у 

каждого» 

Этап обучения  

1) Мини-лекция «В процессе общения мы чему-то учимся и чему-то учим»  

2) Упражнение «Тишина» 

Все участники группы сидят по кругу. 

«Закройте, пожалуйста, глаза и сосредоточьтесь на своих ощущениях. Постарайтесь зафиксировать все, что 

вы ощущаете сейчас, в данный момент. Для этого у нас есть пять минут». Через пять минут тренер продол-

жает инструкцию. «Откройте глаза. Пусть кто-нибудь из вас расскажет о своих ощущениях. Все мы будем 

внимательно слушать. Постарайтесь передать сбои ощущения как можно подробнее. Следующие участники,  

1) Какими мыс-

лями вы хотели бы 

поделиться с груп-

пой? 

2) Какие чувства 

вы испытывали во 

время выполнения 

упражнений? 

3) Что показалось 

вам наиболее инте-

ресным, новым, 

неожиданным? 
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  сообщая о своих ощущениях, не должны повторять то, о чем было уже рассказано. Например, если предыду-

щий скажет о том, что он слышал звук катера, который прошел по каналу, то об этом говорить не надо». 

3) Упражнение «Семейное фото» 

Требуется два или три добровольца, которые любят фотографировать. Вся наша группа - это большая семья. 

Задача фотографов - распределить всех и усадить для большой семейной фотографии. Задача остальных - 

«вжиться» в свои роли. Затем делается фотография. После этого обсуждаются роли и участники в них. 

Цель: Тренировка социальной сензитивности и создание атмосферы психологического комфорта. 

4) Упражнение «Повтори за мной» 

Участники делятся на пары. Слова ведущего: «пусть каждая пара займет удобное место так, чтобы не мешать 

никому. Встаньте друг против друга. Договоритесь, кто будет начинать задание, а кто его продолжит. Итак, 

сейчас тот, кто начинает, будет делать различные движения головой, глазами, всем телом. Второму участ-

нику необходимо с максимальной точностью повторять движения партнера. Через некоторое время по моему 

сигналу партнеры поменяются ролями». 

Цель: Дать возможность участникам лучше почувствовать друг друга, осознать условия улучшающие уста-

новление контакта возможность поставить себя на место другого человека. 

5) Упражнение «Гимнастика» 

Каждый участник получает карточку с написанной на ней эмоцией; её следует изобразить. Остальные участ-

ники отгадывают изображенную эмоцию. Далее обсуждается, что общего в мимических проявлениях раз-

личных эмоций. Обращается внимание на разницу между чувствами и эмоциями (первые отражают устой-

чивые отношения человека к предметам, явлениям, людям и значительно более протяженны по времени, чем 

эмоции; эмоции — более узки и преходящи). 

Цель: Формируется навык визуального более чувствительного восприятия друг друга. 

6) Упражнение «Пантомимика» 

Участники группы садятся полукругом. Перед ними в центре стоит стул. 

«Сейчас на этот стул по очереди будут садиться некоторые из нас и «говорить» по воображаемому телефону. 

При этом они не будут произносить на одного слова вслух. (Предварительно тренер договаривается с 3—4 

участниками группы. Одного из них тренер просит «поговорить» по телефону с ребенком, другого с началь-

ником, третьего с другом или с любимым человеком и т.д.) Наша задача постараться понять, с кем и о чем 

идет разговор». 

Каждый разговор длится около минуты. После этого тренер просит наблюдавших высказать предположения, 

с кем и о чем говорили. На следующем этапе обсуждения тренер может задать вопрос: «На какие признаки 

вы ориентировались, определяя, с кем разговаривала (к примеру) Таня?». Во время обсуждения, как правило, 

обнаруживается, что основным ориентиром для определения того, с кем «разговаривает» человек, были его 

состояния, идентифицируемые с помощью наблюдения за невербальными, прежде всего мимическими про-

явлениями. 

Цель: Тренировка наблюдательности, внимательности и отработка навыка невербальных проявлений. 

Этап завершения 

06ратная связь 

Ведущий просит участников ответить на некоторые вопросы: 

 

 



Темы рефератов по дисциплине  

«Методы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Биологический и культурный контексты социализации личности. 
2. Социально-психологические исследования общения как информационно-коммуникативного процесса. 
3. Социальная психология и семиотика. 
4. Социально-психологическая структура процесса коммуникации (по К.Шеннону). Модель коммуникатив-

ного обмена И. Тофмана. 
5. Теория информационного метаболизма А.Кемпинского. 
6. Интеракционисткое направление в социальной психологии. 
7. Социальное действие и социальное взаимодействие. 
8. Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. 
9. Аттракция: психологическая сущность и приемы формирования. 
10. Условия и факторы, влияющие на точность и адекватность межличностного восприятия. Аперцепция. 
11. Применение теории деятельности к группе в отечественной социальной психологии.  

12. Взаимосвязь уровня развития совместной деятельности и межличностных отношений в коллективе. 
13. Характеристика психологических феноменов коллектива. 

14. Понятие об индивидуальном стиле деятельности и общения в отечественной психологии. 

15. Понятие о «стиле жизни» в работах А. Адлера. 

16. Природные и социальные детерминанты формирования индивидуального стиля деятельности. 

17. Виды индивидуальных стилей и способы их развития. 

18. Умения самоанализа стилевых особенностей общения; индивидуальные стратегии и тактики в общении. 

19. Проблема исследования образа «Я» и успешности личности в современной психологии. 

20. 3начимые личностные качества для эффективной коммуникации и достижения успеха. 

21. Мотивация достижения успеха и способы ее развития. 

22. Психологические технологии, обеспечения личностного роста. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры проведения и оценивания мероприятий  

текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в виде устных опросов, эссе, презентаций, практических заданий, рефе-

рат, а также в виде проверки самостоятельной работы аспиранта. Критерии и шкалы оценивания представлены в п. 

3.  

Реферат выполняется обучающимися в течение семестра. Тема реферата выбирается обучающимся из пред-

ложенного преподавателем списка в начале семестра, в течение первого месяца обучения. Обучающийся может 

предложить свою тему реферата при условии, что она укладывается в рамки изучаемой дисциплины, согласуется с 

её целями и задачами. Требования к оформлению реферата соответствуют требованиям, предъявляемым к оформле-

нию печатных работ. Выполненный реферат сдаётся на проверку преподавателю не позднее, чем за две недели до 

конца семестра, и при необходимости возвращается на доработку. На титульном листе реферата преподаватель про-

ставляет отметку о зачёте, подпись и дату. 
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Рецензия
на рабочую программу дисциплины (модуля)

Методы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья
полное название учебной дисциплины (модуля) по учебному плану 

научная специальность 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 
кормов и производства продукции животноводства
направленности (профиля) Охотоведение и звероводство, 
разработанную Ширяевым В.В., д.б.н., ведущим научным сотрудником

Фамилия И. О., должность, ученая степень, ученое звание
отдела экологии животных ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. БМ Житкова.
название структурного подразделения

В программе отражены:
1) наименование дисциплины (модуля);
2) перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП;
3) указание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП;
4) объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся;

5) содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов 
и видов учебных занятий;

6) перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю);

7) фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю);

8) перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля);

9) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля);

10) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
11) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

12) описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

В рабочей программе дисциплины недостатки не выявлены.
Заключение:
□ Рабочая программа дисциплины (модуля) может быть использована для методического 
обеспечения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
по научной специальности 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 
кормов и производства продукции животноводства
по дисциплине (модулю) Методы социальной адаптации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья
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Рецензия
на рабочую программу дисциплины (модуля)

Методы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья
полное название учебной дисциплины (модуля) по учебному плану 

научная специальность 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 
кормов и производства продукции животноводства
направленности (профиля) Охотоведение и звероводство,
разработанную Ширяевым В.В., д.б.н., ведущим научным сотрудником

Фамилия И.О., должность, ученая степень, ученое звание
отдела экологии животных ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. БМ Житкова.
название структурного подразделения

В программе отражены:
1) наименование дисциплины (модуля);
2) перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП;
3) указание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП;
4) объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся;

5) содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов 
и видов учебных занятий;

6) перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю);

7) фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю);

8) перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля);

9) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля);

10) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
11) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

12) описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

В рабочей программе дисциплины недостатки не выявлены.
Заключение:
□ Рабочая программа дисциплины (модуля) может быть использована для методического 
обеспечения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
по научной специальности 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 
кормов и производства продукции животноводства
по дисциплине (модулю) Методы социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
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