
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 
Профиль «Психология и социальная педагогика» 

 
1. Паспорт компетенции 
1.1. Формулировка компетенции  
 
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 
обладать компетенцией: 
 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

 
 
1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 
 
Компетенция относится к блоку общекультурных компетенций и является обязательной для 
всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 
 
1.3. Структура компетенции 
 
Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 
 
знать 
– иерархию и основные виды нормативных документов в области безопасности 
жизнедеятельности; 
– специфику возникновения, структуры и функций языка в обществе; 
– особенности функционирования языка как знаковой информационной системы; 
– содержание основных аспектов правильного мышления: определенность, последовательность, 
непротиворечивость и доказательность; 
– специфику основных логических приемов формирования понятий: анализа, синтеза, 
сравнения, абстрагирования, обобщения; 
– принципы и нормы классификации понятий; 
– специфику и общую характеристику суждений; 
– соотношение суждения и предложения, простых и сложных суждений; 
– общую структуру умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между посылками 
и заключением; 
– специфику дедуктивных умозаключений и их типологию; 
– особенности и формы доказательного рассуждения; 
– содержание основных элементов в структуре доказательства: тезис, аргументы, 
демонстрация; 
– специфику и природу опровержения в споре; 
– правила ведения научной дискуссии; 
– сущность проблемы, гипотезы и теории как основных форм научно-теоретического знания; 
– правовые термины и определения; 
– предмет, методы и принципы публичных и частных отраслей российского права; 
– теоретико-методологические основы социальной защиты детства для будущей 
профессиональной деятельности; 
– организационную структуру управления; 
 
уметь 
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– различать предметное и смысловое значение языковых выражений; 
– различать основные аспекты языка: семантический, синтаксический, прагматический; 
– анализировать конкретные суждения и умозаключения и соотносить их с требованиями 
законов логики; 
– интерпретировать логические операции и находить ошибки в операциях с понятиями; 
– использовать родо-видовые и генетические определения понятий; 
– дифференцировать виды простых суждений; 
– анализировать основные категории суждений алетической модальности: необходимость, 
возможность, случайность; 
– интерпретировать выводы из категорических суждений и выводы из суждений с 
отношениями; 
– выделять различные виды умозаключений: дедуктивных, индуктивных и умозаключений по 
аналогии; 
– противодействовать манипуляциям в общении и ложной аргументации; 
– использовать в споре и дискуссии разновидности прямого и косвенного доказательства; 
– применять теоретические знания логической аргументации и опровержения при ведении 
предметных дискуссий и споров; 
– успешно использовать механизмы проблематизации в процессе познания; 
– трансформировать недостаточность знания в научную проблему; 
– ориентироваться в специальной литературе и пользоваться правовыми справочно-
информационными базами данных; 
– разбираться в особенностях различных отраслей российского права и соотносить их 
юридическое содержание с реальными событиями общественной и экономической жизни; 
– выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы 
социальной защиты детства; 
– организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 
образовательной среды; 
 
владеть  
– представлениями о системе управления охраной труда в образовательной организации; 
– способность использовать основы правовых знаний при формировании культуры 
безопасности; 
– навыками анализа семантических категорий языка; 
– формулировками и сущностным знанием основных законов логики; 
– навыками обобщения, ограничения, деления понятий; 
– методами классификации понятий по объему и содержанию; 
– приемами образования сложных суждений из простых с помощью логических союзов: 
конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквивалентности; 
– навыками логики высказываний; 
– навыками логического вывода: прямого и косвенного; 
– навыками аргументации и знанием процесса формирования убеждений; 
– навыками доказательства и обоснования собственной точки зрения; 
– методами ведения дискуссии и полемики; 
– способами опровержения: опровержение тезиса (прямое и косвенное), критика аргументов, 
выявление несостоятельности демонстрации; 
– знанием и умением видеть роль научных гипотез и теорий в процессе развития науки; 
– навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; 
– навыками работы с правовыми актами, регулирующими правовые отношения; 
– навыками организации совместной деятельности и межличностного взаимодействия 
субъектов образовательной среды; 
– навыками организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося. 
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1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 
 

№ 
п/п 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 
уровень 
(обязательный по 
отношению ко всем 
выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по 
ООП) 

фрагментарные, неполные представления об основах 
правовых знаний и возможностях правовой 
социализации личности; фрагментарные, неполные 
умения анализа факторов и условий усвоения правовых 
знаний; частичное владение способами, методами 
формирования правового компонента в структуре 
социализации личности. 

2 Повышенный 
(продвинутый) уровень 
(превосходит «пороговый 
(базовый) уровень» по 
одному или нескольким 
существенным признакам) 

определенные пробелы в представлениях об основах 
правовых знаний и возможностях правовой 
социализации личности; определенные пробелы в 
умениях анализа факторов и условий усвоения правовых 
знаний; недостаточное владение способами, методами 
формирования правового компонента в структуре 
социализации личности. 

3 Высокий (превосходный) 
уровень 
(превосходит пороговый 
уровень по всем 
существенным признакам, 
предполагает максимально 
возможную выраженность 
компетенции) 

сформированные представления об основах правовых 
знаний и возможностях правовой социализации 
личности; сформированные умения анализа факторов и 
условий усвоения правовых знаний; полное владение 
способами, методами формирования правового 
компонента в структуре социализации личности. 

 
 
2. Программа формирования компетенции 
2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

дисциплин и 
практик 

Содержание образования в терминах «знать», 
«уметь», «владеть» 

Формы и 
методы 

1 Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

знать: 
– иерархию и основные виды нормативных документов 
в области безопасности жизнедеятельности 
уметь: 
– 
владеть: 
– представлениями о системе управления охраной труда 
в образовательной организации 
– способность использовать основы правовых знаний 
при формировании культуры безопасности 

лекции, 
лабораторн
ые работы 

2 Логика знать: 
– специфику возникновения, структуры и функций 
языка в обществе 
– особенности функционирования языка как знаковой 
информационной системы 
– содержание основных аспектов правильного 

лекции, 
практическ
ие занятия 
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мышления: определенность, последовательность, 
непротиворечивость и доказательность 
– специфику основных логических приемов 
формирования понятий: анализа, синтеза, сравнения, 
абстрагирования, обобщения 
– принципы и нормы классификации понятий 
– специфику и общую характеристику суждений 
– соотношение суждения и предложения, простых и 
сложных суждений 
– общую структуру умозаключения: посылки, 
заключение, логическая связь между посылками и 
заключением 
– специфику дедуктивных умозаключений и их 
типологию 
– особенности и формы доказательного рассуждения 
– содержание основных элементов в структуре 
доказательства: тезис, аргументы, демонстрация 
– специфику и природу опровержения в споре 
– правила ведения научной дискуссии 
– сущность проблемы, гипотезы и теории как основных 
форм научно-теоретического знания 
уметь: 
– различать предметное и смысловое значение языковых 
выражений 
– различать основные аспекты языка: семантический, 
синтаксический, прагматический 
– анализировать конкретные суждения и умозаключения 
и соотносить их с требованиями законов логики 
– интерпретировать логические операции и находить 
ошибки в операциях с понятиями 
– использовать родо-видовые и генетические 
определения понятий 
– дифференцировать виды простых суждений 
– анализировать основные категории суждений 
алетической модальности: необходимость, возможность, 
случайность 
– интерпретировать выводы из категорических 
суждений и выводы из суждений с отношениями 
– выделять различные виды умозаключений: 
дедуктивных, индуктивных и умозаключений по 
аналогии 
– противодействовать манипуляциям в общении и 
ложной аргументации 
– использовать в споре и дискуссии разновидности 
прямого и косвенного доказательства 
– применять теоретические знания логической 
аргументации и опровержения при ведении предметных 
дискуссий и споров 
– успешно использовать механизмы проблематизации в 
процессе познания 
– трансформировать недостаточность знания в научную 
проблему 
владеть: 
– навыками анализа семантических категорий языка 
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– формулировками и сущностным знанием основных 
законов логики 
– навыками обобщения, ограничения, деления понятий 
– методами классификации понятий по объему и 
содержанию 
– приемами образования сложных суждений из простых 
с помощью логических союзов: конъюнкции, 
дизъюнкции, импликации, эквивалентности 
– навыками логики высказываний 
– навыками логического вывода: прямого и косвенного 
– навыками аргументации и знанием процесса 
формирования убеждений 
– навыками доказательства и обоснования собственной 
точки зрения 
– методами ведения дискуссии и полемики 
– способами опровержения: опровержение тезиса 
(прямое и косвенное), критика аргументов, выявление 
несостоятельности демонстрации 
– знанием и умением видеть роль научных гипотез и 
теорий в процессе развития науки 

3 Право знать: 
– правовые термины и определения 
– предмет, методы и принципы публичных и частных 
отраслей российского права 
уметь: 
– ориентироваться в специальной литературе и 
пользоваться правовыми справочно-информационными 
базами данных 
– разбираться в особенностях различных отраслей 
российского права и соотносить их юридическое 
содержание с реальными событиями общественной и 
экономической жизни 
владеть: 
– навыками анализа юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности 
– навыками работы с правовыми актами, 
регулирующими правовые отношения 

лекции, 
практическ
ие занятия 

4 Социальные 
институты 
защиты детства 

знать: 
– теоретико-методологические основы социальной 
защиты детства для будущей профессиональной 
деятельности 
– организационную структуру управления 
уметь: 
– выстраивать профессиональную деятельность на 
основе знаний об устройстве системы социальной 
защиты детства 
– организовать совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие субъектов 
образовательной среды 
владеть: 
– навыками организации совместной деятельности и 
межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды 

лекции, 
практическ
ие занятия 
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– навыками организации мероприятий по развитию и 
социальной защите обучающегося 

 
2.2. Календарный график формирования компетенции 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Безопасность жизнедеятельности +          

2 Логика    +       

3 Право  +         

4 Социальные институты защиты 
детства 

  +        

 
2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
дисциплин и практик 

Оценочные средства  
и формы оценки 

1 Безопасность жизнедеятельности Реферат. Конспект лекции. Зачет. 
2 Логика Подготовка доклада по вопросам практических 

занятий. Выполнение тестовых заданий. 
Написание контрольной работы. Решение 
логических задач. Составление глоссария по 
ключевым терминам дисциплины. 
Терминологический диктант. Зачет. 

3 Право Опрос. Тест. Контрольная работа. Зачет. 
4 Социальные институты защиты 

детства 
Педагогическое эссе. Контрольная работа. 
Реферат. Зачет. 
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