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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Целью освоения дисциплины(модуля) Основы семейного воспитания является 
формирование знаний, умений и навыков, необходимых в процессе осуществления социальной 
работы с семьей. 

1.2. Задачи освоения дисциплины (модуля): 
 привитие навыков самостоятельной работы над теоретическими источниками, докумен-

тами и публикациями; 
 знакомство с основными понятиями семьеведения;
 овладение методами, технологиями социально-педагогической работы с семьей;
 изучение международных и российских нормативно-правовых документов, ориентиро-

ванных на повышение статуса семьи в обществе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Основы семейного воспитания» относитсяк  дис-
циплинам и курсам по выбору (Б1.Д.08.02)

2.2.  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Педагогика
толерантности»

Знания: 
 основные принципы соотношения методологии и методов работы с семьей;
 виды социально-психологического тренинга;
 формы работы в социально-психологическом тренинге;

Умения: 
 провести  первичную  диагностику  психических  состояний  (функциональных  и

дисфункциональных), анализировать их признаки, выявлять причины возникнове-
ния и прогнозировать последствия, используя типовые методические подходы;

 проводить социально-психологические тренинги различной направленности;
 разрабатывать  стратегии  и  конкретные  программы социально-психологической

работы в курируемом районе, регионе, стране;
 использовать средства диагностики состояний и характера социальных отноше-

ний;
 использовать  средства  эффективного  общения  и  конструктивного  разрешения

проблемных ситуаций  в семье.
Навыки:

 навыками самостоятельного освоения знания;
 навыками  составления  сценария  социально-психологического  тренинга  различ-

ной направленности;
 основными методами психосоциальной работы с семьей;

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения  и  навыки,  формируемые данной учебной дисциплиной:Воспитательная  работа  в
образовательной среде. Компетенции, полученные при изучении данных дисциплин, позволят
совершенствовать  подготовку  студента  к  практической  работе,  к   оказанию  существенной
помощи  любой личности независимо от пола, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки
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(специальности):
а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-4 - способен осуществлять духовно-нравствен-

ноевоспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей

Таблица 1
Декомпозиция результатов обучения

Код компе-
тенции

Планируемые результаты освоения дисциплины
Знать(1) Уметь(2) Владеть(3)

ОПК-4 ИОПК-4.1.1
-теоретические 
основы построения 
образовательной 
среды;
- методику духовно-
нравственного 
воспитания обу-
чающихся;

ИОПК-4.2.1
- создавать педагогические си-
туации и использовать 
потенциал образовательной и 
социокультурной среды для 
решения задач духовно-
нравственного воспитания обу-
чающихся;

ИОПК-4.3.1
- готовностью осу-
ществлять воспитатель-
ную деятельность на 
основе духовно-
нравственных ценно-
стей.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем  дисциплины  (модуля)  составляет  2  зачетных(ые)  единиц(ы),  в  том  числе  72
часов(а), выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (из них 2 часов(а)
– лекции, 4часов(а) – практические, семинарские занятия), и 66 часов(а) – на самостоятельную
работу обучающихся.

Таблица 2
Структура и содержание дисциплины (модуля)

№
п/
п

Наименование
раздела, темы

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Контактная
работа (в

часах)

Самостоят.работ
а

Формы теку-
щего контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Л П
З

ЛР КР СР

1 Тема 1.  Предмет
и  принципы
семьеведения.

7 По рас-
писанию
занятий

1 - - - 10 Лпз, устный 
опрос

2 Тема  2.  Брак  и
семья как фактор
стабильности
общества.

7 По рас-
писанию
занятий

1 - - - 10 Понятийный 
диктант, устный
опрос.

3 Тема  3.  Основ-
ные  функции
семьи   в  изме-
няющемся мире.

7 По рас-
писанию
занятий

- 1 - - 10 Самостоятель-
ная работа

4 Тема  4.
Демографиче-
ские  аспекты

7 По рас-
писанию
занятий

- - - - 10 Устный опрос, 
презентация.
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состояния  и  раз-
вития семьи.

5 Тема  5.  Соци-
ально-экономи-
ческое  положе-
ние  семьи  в
условиях  по-
стреформенной
России.

7 По рас-
писанию
занятий

- 1 - - 11 Реферат, презен-
тация

6 Тема  6.  Духов-
ная  культура  и
быт семьи.

7 По рас-
писанию
занятий

- - - - 11 Защита проек-
тов

7 Тема 7.  Принци-
пы  социальной
защиты семьи.

7 По рас-
писанию
занятий

- 1 - - 11 Творческая ра-
бота

8 Тема  8.  Приори-
теты,  принципы
и  механизмы
реализации,
государственной
семейной
политики  в
условиях  рыноч-
ной экономики в
России.

7 По рас-
писанию
занятий

- - - - 11 Устный опрос, 
письменная ра-
бота

9 Тема  9.  Методы
социальной  ра-
боты с семьей.

7 По рас-
писанию
занятий

- 1 - - 11 Творческая ра-
бота

10 Тема 10. Техно-
логии помощи 
семье.

7 По рас-
писанию
занятий

- - - - 11 Контрольная ра-
бота 

ИТОГО 2 4 - - 66 ЭКЗАМЕН

Условные обозначения:
Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы;  

КР – курсовая работа; СР – самостоятельная работа по отдельным темам

Таблица 3
Матрица соотнесения разделов, тем учебной дисциплины (модуля) и формируемых в них

компетенций
Разделы, темы
дисциплины

(модуля)

Кол-во
часов

Компетенции
ОПК-4 Общее количество компетенций

Тема 1 7 + 1
Тема 2 7 + 1
Тема 3 7 + 1
Тема 4 7 + 1
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Тема 5 7 + 1
Тема 6 7 + 1
Тема 7 7 + 1
Тема 8 7 + 1
Тема 9 8 + 1
Тема 10 8 + 1
Итого 72 10 10

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Указания по организации и проведению лекционных, практических (семинар-
ских) и лабораторных занятий с перечнем учебно-методического обеспечения.

Основные формы занятий по дисциплине - лекции и практические занятия. Лекция пред-
ставляет собой систематичное, последовательное устное изложение преподавателем определен-
ного раздела учебной дисциплины. Слушание лекции предполагает активную мыслительную
деятельность  студентов,  главная  задача  которых  -  понять  сущность  рассматриваемой  темы,
уловить логику рассуждении лектора;  размышляя вместе  с  ним,  оценить  его аргументацию,
составить собственное мнение об изучаемых проблемах и соотнести услышанное с тем, что уже
изучено. И при этом студент должен еще успевать делать записи изложенного в лекции матери-
ала. 

Ведение конспектов является творческим процессом и требует определенных умений и
навыков.  Целесообразно следовать  некоторым практическим советам:  формулировать мысли
кратко  и своими словами,  записывая  только самое существенное;  учиться  на  слух отделять
главное от второстепенного; оставлять в тетради поля, которые можно использовать в дальней-
шем для уточняющих записей, комментариев, дополнений; постараться выработать свою соб-
ственную  систему  сокращений  часто  встречающихся  слов  (это  дает  возможность  меньше
писать, больше слушать и думать). 

Сразу после лекции полезно просмотреть записи и по свежим следам восстановить про-
пущенное,  дописать  недописанное.  Важно  уяснить,  что  лекция  -  это  не  весь  материал  по
изучаемой теме, который дается студентам для его «зубрежки». Прежде всего, это – «путеводи-
тель» студентам в их дальнейшей самостоятельной учебной и научной работе. Практическое за-
нятие - это особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополне-
нием к лекционному курсу. Его отличительной особенностью является активное участие самих
студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов. Преподаватель дает
возможность студентам свободно высказаться по обсуждаемому вопросу и только помогает им
правильно построить обсуждение. 

Студенты заблаговременно знакомятся с планом семинарского занятия и литературой,
рекомендуемой для изучения данной темы, чтобы иметь возможность подготовиться к семина-
ру.  При подготовке  к  занятию необходимо:  проанализировать  его  тему,  подумать  о  цели  и
основных проблемах, вынесенных на обсуждение; внимательно прочитать конспект лекции по
этой теме; изучить рекомендованную литературу, делая при этом конспект прочитанного или
выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре; постараться сформулировать свое
мнение по каждому вопросу и аргументировано его обосновать. 

Практическое занятие  помогает  студентам глубоко овладеть  предметом,  способствует
развитию умения самостоятельно работать с учебной литературой и документами, освоению
студентами методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, научного
мышления. Преподавателю же работа студентов на семинаре позволяет судить о том, насколько
успешно они осваивают материал курса.

5.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
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Самостоятельная работа студентов является одним из основных видов учебной деятель-
ности и предполагает изучение вопросов, не вошедших в основной план занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов в вузе не менее важна, чем обязатель-
ные учебные занятия. Ее успешность во многом определяется тем, насколько умело, рациональ-
но сам учащийся сможет организовать свои индивидуальные занятия, насколько регулярными и
своевременными они будут. 

Задания и методические указания для различных видов самостоятельной работы разраба-
тываются с учетом её специфики, особенностей изучаемых тем, наличия учебной и методиче-
ской литературы. 

Систематическое освоение студентами необходимого учебного материала, своевремен-
ное  выполнение  предусмотренных  учебных  заданий,  регулярное  посещение  лекционных  и
практических занятий позволяют подготовиться к успешному прохождению промежуточной ат-
тестации по данной дисциплине.

В ходе самостоятельной работы студенты должны осуществлять:
- подготовку к занятиям, включая изучение лекций и литературы по теме занятия (ис-

пользуются лекции и источники,  представленные в перечне основной и дополнительной ли-
тературы, а также электронные ресурсы);

- выполнение индивидуальных домашних заданий по теме прошедшего занятия;
подготовку реферата (индивидуальные задания по слабоусвоенным темам), в том числе

самостоятельное изучение части теоретического материала по темам, которые заявлены в теме
реферата (используются источники, представленные в перечне основной и дополнительной ли-
тературы, а также электронные ресурсы).

К самостоятельной работе студентов также относятся: чтение основной и дополнитель-
ной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным ис-
точникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литерату-
ры; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; кон-
спектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным
литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; состав-
ление  обзора  публикаций  по  теме;  составление  и  разработка  терминологического  словаря;
составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам
текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену);
выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий
репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий).

Таблица 4
Содержание самостоятельной работы обучающихся

Номер
раздела
(темы)

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное
изучение

Кол-во
часов

Формы работы

Тема 1 Предмет и принципы семьеведения 10 Конспектирование
Тема 2 Брак и семья как фактор стабильности общества 10 Домашняя

контрольная работа
Тема 3 Основные функции семьи  в изменяющемся мире. 10 Подготовка

докладов  по
вопросам  семинар-
ского  (практиче-
ского) занятия

Тема 4 Демографические аспекты состояния и развития 
семьи.

10 Реферат

Тема5 Социально-экономическое положение семьи в 
условиях постреформенной России.

11 Конспектирование

Тема 6 Духовная культура и быт семьи. 11 Подготовка
докладов  по
вопросам  семинар-
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ского  (практиче-
ского) занятия

Тема 7 Принципы социальной защиты семьи. 11 Работа с подготови-
тельными тестами

Тема 8 Приоритеты, принципы и механизмы реализации, 
государственной семейной политики в условиях 
рыночной экономики в России.

11 Конспектирование

Тема 9 Методы социальной работы с семьей. 11 Домашняя
контрольная работа

Тема 10 Технологии помощи семье. 11 Реферат

5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисципли-
ны, выполняемые обучающимися самостоятельно

Доклад представляет собой развернутое устное сообщение по конкретной теме курса,
подразумевающее  самостоятельное  написание  текста  для  выступления.  В  качестве  тем  для
докладов  используются  вопросы  к  семинарскому  занятию,  либо  предлагается  тот  материал
учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение
студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами на практических занятиях, с одной сторо-
ны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой - дают преподавателю возможность
оценить умение студентов самостоятельно работать с учебной и научной литературой. Построе-
ние доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части: вступле-
ние, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается
его логическая связь с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других
проблем, дается краткий обзор литературы, на материале которых раскрывается тема и т. п. В
заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы. Основная часть также должна
иметь четкое логическое построение. 

Текст доклада должен быть связным, последовательным, доказательным, лишенным не-
нужных отступлений и повторений. Таким образом, работа над докладом не только позволяет
студенту приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-исследо-
вательских умений, освоению методов научного познания, приобретению навыков публичного
выступления.

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студен-
том в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат  — краткое точное из-
ложение  сущности  какого-либо  вопроса,  темы  на  основе  одной  или  нескольких  книг,
монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические
сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержит-
ся в данной публикации (публикациях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а
изложение ее существа. В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы,
от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемо-
му вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент,  в последнем
случае  она  должна  быть  согласованна  с  преподавателем.  В  реферате  нужны  развернутые
аргументы,  рассуждения,  сравнения.  Материал  подается  не  столько  в  развитии,  сколько  в
форме констатации или описания. Содержание реферируемого произведения излагается объек-
тивно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недоста-
точно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

Конспектирование. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материа-
ла источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-
дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника. 
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 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения  в  результате  глубокого  осмысливания  материала.  В  нем  могут  присутствовать
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-
лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). Данный тип конспектирова-
ния рекомендуется при подготовке к вопросам семинарского занятия.

Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения студентами
программного  материала  по  всем  предметам.  Её  выполнение  способствует  расширению  и
углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой.

Контрольные работы обычновключают практические задания, тесты, задачии т.п.Для вы-
полнения  контрольной работы студенту предлагается один из вариантов заданий, также он по-
лучает указания или рекомендации к выполнению контрольной работы в устном (консультация)
или печатном (методическое пособие) виде. Сдача контрольной работы происходит в установ-
ленные преподавателем сроки.

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих автоматизи-
ровать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты могут быть аудитор-
ными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисциплины,
выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов преподаватель, ведущий семинар-
ские занятия.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

6.1. Образовательные технологии

Совместная  работа  малой  командой;проектная  деятельность  студентов,  развивающая
межличностные  коммуникации,  способность  принятия  решений,  лидерские  качества;  интер-
активные лекции; групповые дискуссии; ролевые и деловые игры; тренинги; анализ ситуаций и
имитационных моделей; преподавание дисциплин (модулей) в форме: курсов, симуляции, тех-
нологии openspace/открытое пространство, мастерская будущего, peereducation/равный обучает
равного; экспресс-семинары, проектные семинары; бизнес-тренинги (businesstraining), кейс-ста-
ди (case-study), обучение действием («аctionlearning»), метафорическая игра, педагогические иг-
ровые упражнения (в качестве коллективного задания), мозговой штурм (эстафета), ситуацион-
ные методы, тематические дискуссии, игровое проектирование, групповой тренинг, групповая
консультация и др.).

6.2. Информационные технологии

Информационные технологии, используемые при реализации различных видов учебной
и внеучебной работы:

- использованиевозможностейИнтернета (в том числе - электронной почты преподавате-
ля)вучебномпроцессе  (рассылказаданий,предоставлениевыполненныхработ  на  проверку,отве-
тынавопросы,ознакомлениеучащихся с оценками и т.д.);

-  использование  электронных  учебников  и  различныхинформационных  сайтов  (элек-
тронные библиотеки, журналы и т.д.) как источник информации;

- использование средств представления учебной информации (электронных учебных по-
собий и практикумов, электронных тренажеров, презентаций и т.д.);

-  использование  интерактивных средств  взаимодействия  участников образовательного
процесса (технологии дистанционного или открытого обучения в глобальной сети: веб-конфе-
ренции, вебинары, форумы, учебно-методические материалы и др.);

- использование интегрированной образовательной среды университетаmoodle.

6.3. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
- Лицензионноепрограммноеобеспечение:Adobe Reader; MathCad 14; Moodle; 1С: 

Предприятие 8; Mozilla FireFox; Microsoft Office 2013; Microsoft Office Project 
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2013; Microsoft Office Visio 2013; 7-zip; Microsoft Windows 7 Professional; Kasper-
sky Endpoint Security; KOMPAS-3D V13; Blender; Cisco Packet Tracer; Google 
Chrome; CodeBlocks; Eclipse; Far Manager; Lazarus; Notepad++; OpenOffice; Opera; 
Paint.NET; PascalABC.NET; PyCharm EDU; R; Scilab; Sofa Stats; VirtualBox; VLC 
Player; VMware (Player); WinDjView; Maple 18; MATLAB R2014a; Microsoft Visual
Studio; Oracle SQL Developer; VISSIM 6; VISUM 14; IBM SPSS Statistics 21.

- Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы: 

1. Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО 
«Информ-систем». https://library.asu.edu.ru; 

2. Электронный каталог «Научные журналы АГУ»: http://journal.asu.edu.ru/ ;
3. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных пери-

одических изданий ООО "ИВИС". http://dlib.eastview.com, Имя пользователя: 
AstrGU, Пароль: AstrGU;

4. Электронно-библиотечная система elibrary. http://elibrary.ru ;
5. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(РГБ). http://dvs.rsl.ru ;
6. Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 

(АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) - свод-
ная база данных, содержащая полную аналитическую роспись 1800 названий жур-
налов по разным отраслям знаний. Участники проекта предоставляют друг другу 
электронные копии отсканированных статей из книг, сборников, журналов, со-
держащихся в фондах их библиотек. http://mars.arbicon.ru ;

7. Справочная правовая система КонсультантПлюс. Содержится огромный массив 
справочной правовой информации, российское и региональное законодательство, 
судебную практику, финансовые и кадровые консультации, консультации для 
бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы документов, 
проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 
акты, технические нормы и правила. http://www.consultant.ru ;

8. Информационно-правовое обеспечение «Система ГАРАНТ». 
В системе ГАРАНТ представлены федеральные и региональные правовые акты, судеб-

ная практика, книги, энциклопедии, интерактивные схемы, комментарии ведущих специалистов
и материалы известных профессиональных изданий, бланки отчетности и образцы договоров, 
международные соглашения, проекты законов.

Предоставляет доступ к федеральному и региональному законодательству, комментари-
ям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым энциклопеди-
ям, типовым формам документов, судебной практике, международным договорам и другой 
нормативной информации. Всего в нее включено более 2,5 млн документов. В программе пред-
ставлены документы более 13 000 федеральных, региональных и местных эмитентов. http://
garant-astrakhan.ru ;

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru ;
10. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации https://

minobrnauki.gov.ru/ ;
11. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru ;
12. Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru ;
13. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) https://fadm.gov.ru; 
14. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru ;
15. Сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

http://zhit-vmeste.ru ;
16. Российское движение школьников https://рдш.рф

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

http://zhit-vmeste.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
https://fadm.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://www.consultant.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://journal.asu.edu.ru/
https://library.asu.edu.ru/
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств.

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (моду-
лю) «Семьеведение» проверяется сформированность у обучающихся компетенций, указанных в
разделе  3  настоящей  программы.Этапность  формирования  данных  компетенций  в  процессе
освоения образовательной программы определяется последовательным освоением дисциплин
(модулей) и прохождением практик,  а в процессе освоения дисциплины (модуля) –  последо-
вательным достижением результатов освоения содержательно связанных между собой разделов,
тем.

Таблица 5
Соответствие разделов, тем дисциплины (модуля), 

результатов обучения по дисциплине (модулю) и оценочных средств
№п/п Контролируемые разде-

лы, темы дисциплины
(модуля)

Код контролируемой
компетенции Наименование оце-

ночного средства

1 Тема 1 ОПК-4 Тестирование
2 Тема 2 ОПК-4 Собеседование
3 Тема 3 ОПК-4 Письменная работа
4 Тема 4 ОПК-4 Тестирование
5 Тема 5 ОПК-4 Собеседование
6 Тема 6 ОПК-4 Реферат
7 Тема 7 ОПК-4 Собеседование
8 Тема 8 ОПК-4 Контрольная работа
9 Тема 9 ОПК-4 Реферат
10 Тема 10 ОПК-4 Собеседование

7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 6
Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний

Шкала оце-
нивания

Критерии оценивания

5
«отлично»

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение обоснованно
излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность полно, правильно
и аргументированно отвечать на вопросы, приводить примеры

4
«хорошо»

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное изложе-
ние, способность приводить примеры, допускает единичные ошибки, исправля-
емые после замечания преподавателя 

3
«удовлетвори-

тельно»

демонстрирует  неполное,  фрагментарное  знание  теоретического  материала,
требующее  наводящих  вопросов  преподавателя,  допускает  существенные
ошибки в его изложении, затрудняется в приведении примеров и формулировке
выводов

2
«неудовлетво-

рительно»

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, не
способен  его  изложить  и  ответить  на  наводящие вопросы преподавателя,  не
может привести примеры

Таблица 7
Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений

Шкала оце-
нивания

Критерии оценивания
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5
«отлично»

демонстрирует  способность  применять  знание  теоретического  материала  при
выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет
обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы

4
«хорошо»

демонстрирует  способность  применять  знание  теоретического  материала  при
выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет
обоснованно излагать  свои мысли и делать  необходимые выводы, допускает
единичные ошибки, исправляемые после замечания преподавателя

3
«удовлетвори-

тельно»

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен приме-
нить знание теоретического материала при выполнении заданий,  испытывает
затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, выполняет задание
при подсказке преподавателя, затрудняется в формулировке выводов

2
«неудовлетво-

рительно»

не способен правильно выполнить задание

7.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности

Перечень экзаменационных вопросов

1.  «Семьеведение»: объект и предмет изучения, цель и задачи. Взаимосвязь «Семьеведения» с
другими науками.
2. Характеристика основных понятий: «семья», «брак», «семьеведение», «фамилистика».
3. Сущность семьи как социального института. Роль семьи в жизни человека.
4. Функции современной российской семьи.
5. Проблема типологизации семьи в современном обществе.
6. Демографические тенденции развития современной российской семьи.
7. Социология семьи: задачи, подходы к изучению семьи.
8. История исследований семьи и брака.
9. Социализация детей в семье: сущность, основные направления.
10. Характеристика стилей семейного воспитания.
11. Государственная семейная политика советской России: сущность, основные направления.
12. Государственная семейная политика в СССР: сущность, основные направления.
13. Современная государственная семейная политика РФ: сущность, основные направления.
14. Международные нормативно-правовые документы как основа семейного законодательства в
современной России.
15. Характеристика современного семейного законодательства России.
16. Семья как объект и субъект социальной работы.
17. Социальные проблемы современной российской семьи и роль социального работника в их
разрешении.
18. Молодая семья и ее основные проблемы.
19. Неполная семья и ее основные проблемы.
20. Роль СМИ в пропаганде семейного образа жизни.
21. Технологии социальной работы с семьей.
22. Типология жизненных циклов семьи.
23. Предбрачный период: сущность, функции.
24. Характеристика мотивов выбора спутника жизни и моделей выбора брачного партнера.
25. Социально-психологический климат семьи: сущность, факторы формирования.
26. Характеристика психологической совместимости и несовместимости партнеров в семье.
27. Ролевые функции мужчины и женщины в браке.
28. Семейные конфликты и кризисы: сущность, причины.
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности

Грубыми считаются ошибки, свидетельствующие о том, что студент: 
 не овладел основным материалом дисциплины 
 не может применять на практике полученные знания 
Не грубыми ошибками являются 
 неточно сформулированный вопрос или пояснение при ответе 
Недочетами считаются 
 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа 
 небрежное выполнение записей. 

Преподаватель, реализующий дисциплину (модуль), в зависимости от уровня подготов-
ленности обучающихся может использовать иные формы, методы контроля и оценочные сред-
ства, исходя из конкретной ситуации.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) Основная литература:
1. Тюгашев Е.А. Семьеведение: Учебное пособие. –Новосибирск: СибУПК, 2018.
2. Дивицына  Н.Ф.  Семьеведение:  Учебное  пособие.  –  Москва:  ВЛАДОС,

2015.www.studentlibrary.ru.

б) Дополнительная литература: 
1. Дружинин В.Н. Психология семьи. Деловая книга, Екатеринбург, 2017.
2. Карабанова  О.А.  Психология  семейных  отношений  и  основы  семейного

консультирования :учеб.пособие / Карабанова О.А. – М.: Гардарики, 2019. -320с.
3. Микросоциология семьи: Учебник / А.И. Антонов. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 365

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004613-6, 1000 экз.
4. Психология  семейных  отношений:  учеб.пособие  для  студ.  .высш.учеб.заведений

/[А.Д.Кошелева,О.А.Шаграева, Т.В.Корнеева, Т.А.Павленко]; Под .редО.А.Шаграевой и
А.М. Сергеева. – М.: Издательский центр «Академия»,2012. – 368с.

5. Основы  психологии  семьи  и  семейного  консультирования:  Учеб.  Пособие  для
студ.высш.учеб.заведений /Под общ.ред.Н.Н. Посысоева. –М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС,
2010. – 328с.www.studentlibrary.ru.

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимый для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной ге-
нерации  на  платформе  ЭБС  «Электронный  Читальный  зал  –  БиблиоТех».  https://
biblio.asu.edu.ru, Учетная запись образовательного портала АГУ;

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студен-
та». Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» является элек-
тронной библиотечной системой, предоставляющей доступ через сеть Интернет к учеб-
ной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров  с  правообладателями.  Каталог  в  настоящее  время  содержит  около  15000
наименований.  www.studentlibrary.ru.  Регистрация с компьютеров АГУ;

3. Электронная библиотечная система издательства ЮРАЙТ, раздел «Легендарные книги».
www.biblio-online.ru ;

4. Электронная библиотечная система BOOK.ru. www.bооk.ru ;
5. Электронная библиотечная система IPRbooks. www.iprbookshop.ru; 
6. Электронная библиотека МГППУ. http://psychlib.ru. 

http://psychlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://biblio.asu.edu.ru/
https://biblio.asu.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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7. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет». https://
aspu.bibliotech.ru

8. Федеральная электронная корпоративная библиотека www.giop.ru
9. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ http://diss.rsl.ru
10. Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«КНИГА ФОНД» www.knigafund.ru
11. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» www.e.lanbook.com
12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru
13. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com
14. POLPRED.COM www.polpred.com
15. Электронный научный информационный ресурс издательства Springerhttp://

www.springerlink.com

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ используются
для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в формате
презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с документами
и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены слайдами и видеоматери-
алами. Имеются классные доски, наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты и т.п.).

Программноеобеспечение: Microsoft Windows 7 Professional;  Агентадминистрирования
Kaspersky; Kaspersky Endpoint Security; Imagine Premium; Microsoft Office 2013; Microsoft Office
Visio 2013; Microsoft Office Project 2013; Microsoft Visual Studio 2012; Microsoft Visual Studio
6.0; Microsoft Visual Fox Pro 9.0; Гарант; 1С: Предприятие 8; MathCad 14; EViews 7; KOMPAS-
3D V13; Oracle SQL Plus; Oracle SQL Developer.

Сетевые ресурсы, использование Интернета:  Для доступа в Интернет используются
два выделенных оптоволоконных канала пропускной способностью по 100 Мбит/с. Проведение
аттестации и самостоятельной аттестации возможно на базе портала Ресурсного центра сете-
вого взаимодействия  Астраханского  государственного  университета  (http  ://  aspu  .  ru  /  ),  где  обу-
чающиеся получают и решают контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход
в Интернет. Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находя-
щимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза.

Дистанционные ресурсы: 
 Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной ге-

нерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех»;
 Электронно - библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань»;
 Электронно - библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студен-

та»;
 Электронно  -  библиотечная  система  (ЭБС)  ООО  «Центр  цифровой  дистрибуции»

«КнигаФонд»;
    Полнотекстовая  база  диссертаций  «Электронная  библиотека  диссертаций     Российской  

государственной библиотеки»;
 Универсальная справочно-информационная база данных периодических изданий ООО

"ИВИС";
 Электронно - библиотечная система (ЭБС) elibrary ООО «РУНЭБ»;
 Государственная  информационная  система  «Национальная  электронная  библиотека»

(НЭБ);
 Полнотекстовая  база  диссертаций  «Электронная  библиотека  диссертаций  Российской

государственной библиотеки»;

http://asu.edu.ru/images/File/dogovor_RGB.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/dogovor_RGB.pdf
http://aspu.ru/
http://www.springerlink.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.polpred.com/
http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.giop.ru/
https://aspu.bibliotech.ru/
https://aspu.bibliotech.ru/
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 Научная  электронная  библиотека  elibrary.ru Информационно-аналитическая  система
SCIENCE INDEX (организация).

При необходимости рабочая программа дисциплины (модуля) может быть адаптирована
для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента
(его  законного  представителя)  и  заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии
(ПМПК).
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