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1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 
 

1.1. Философия  
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Философия» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основах философии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по работе с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами, а также развитие навыков критического восприятия 

и оценки источников информации, умение логично формулировать, излагать и отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

Задачи дисциплины (модуля): 

− формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии 

философской проблематики, ее методологической и мировоззренческой значимости для 

становления молодого специалиста, т.е. формирование философской культуры 

будущего специалиста на основе обширного исторического и современного материала, 

анализа постановки и решения вечных философских проблем человечества; 

− формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования;  

− овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; 

− развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-5, УК-6 в соответствии с учебным 

планом. 
 

 

 

 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Основы философии 

Раздел 1. История философии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Место и роль философии в жизни человека и общества. Структура и функции 

философии. Философия в системе духовной культуры. Философия Древнего Востока. 

Античная философия. Человек и картина мира в Средневековой философии, философские 

проблемы Средневековья. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового 

времени.  Философия Просвещения и Немецкая классическая философия. Основные 

течения философии современной западноевропейской философии ХIХ - ХХ веков. 

  

Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

  Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. 

Философия как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный 

аппарат философии. Структура философского знания. Становление философии. 

Философия и мифология. Философия и религия. Взаимодействие философии и частных 

наук. Философия как самосознание культуры. Значение философии в жизни человека и 

общества. 

 

Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общая характеристика древневосточной философии. Философия Древней Индии: 

ключевые идеи (идея страдания, воздаяние по закону кармы, перевоплощение по закону 

кармы, освобождение). Школы и учителя в Древней Индии (Кришна, веданта, чарвака, 

джайнизм, йога). Буддизм как религия и нравственная философия. Философия Древнего 

Китая: ключевые идеи (учение о темном и светлом началах, учение о пяти элементах 

мироздания, идея «Дао»). Учение Конфуция и его роль в китайской культуре. Философские 

идеи Мо-Цзы. 

  

Тема 1.3. Античная философия 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители античной 

философии: раннегреческая натурфилософия (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, 

школа атомистов), софисты, Сократ, Платон, Аристотель, философские течения эллинизма 

(эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, неоплатонизм). Влияние античной философии на 



содержание и направленность европейской мысли. Роль античной философии в 

становлении европейской цивилизации. 

 

Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой философии 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Периодизация и характерные черты философии и культуры западноевропейского 

средневековья. Философские проблемы средневековья: происхождение мира, сущность 

добра и зла, соотношение веры и знания, сущности и существования, проблема 

универсалий. Соотношение судьбы и свободной воли человека в учении А.Августина. 

История человечества в учении А. Августина («О граде Божьем»). Учение Ф.Аквинского, 

доказательства бытия Бога. 

 Общая характеристика и основные проблемы философии арабского Востока. Ибн-

Сина. Ибн-Рушд.  Философские идеи в творчестве Омара Хайяма. 

 

Тема 1.5. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового времени   

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Общая характеристика эпохи Возрождения: антропоцентризм и гуманизм, 

взаимосвязь философии и культуры. Научная революция XVI-XVII веков и её влияние на 

развитие философии. Взаимосвязь философии и науки. Особенности развития и основные 

черты философии XVII-XVIII вв. Проблема знания и метода научного познания. Эмпиризм: 

Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс. Рационализм: Р. Декарт, Б.Спиноза, Г. Лейбниц, Британский 

эмпиризм XVIII вв.: учение Дж. Беркли и Д. Юма. 

 

Тема 1.6. Философия Просвещения и Немецкая классическая философия 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Просвещение как историко-культурный процесс. Просвещение в Англии (Дж. Локк), 

во Франции (Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, Ж. Ламетри), в Германии 

(Х. Вольф, И. Гете, Г. Лессинг). Учение о естественном праве и общественном договоре. 

Основные положения трансцендентального идеализма Канта: теория познания и этика. 

«Абсолютный идеализм» Гегеля. Диалектика Г. Гегеля. Антропологический материализм 

Фейербаха.  Учение К. Маркса и Ф. Энгельса: диалектика, антропология, философия 

истории. Историческая судьба и значение марксизма. 

 

 

 

 



Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общая характеристика неклассической философии, основные течения: сциентизм, 

антисциентизм, антропологизм. Позитивизм и основные этапы его развития (классический 

позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм). Возникновение 

философии жизни.  Иррационализм А. Шопенгауэра.  Учение Ф. Ницше как источник 

«философии жизни». Зарождение философии психоанализа: учение З. Фрейда о человеке, 

обществе и культуре. Экзистенциализм в Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс) и Франции 

(Ж.П. Сартр и А. Камю). Феноменология как метод анализа чистого сознания. 

Основополагающие идеи Э. Гуссерля. Философская герменевтика как «практика 

философского мышления» Х.-Г. Гадамер. 

 

Раздел 2. Общетеоретическая философия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Категории материи и бытия как способы философского объяснения и понимания 

мира. Виды и формы бытия. Проблема субстанции. Пространство и время. Познание как 

предмет философского исследования. Гносеология и эпистемология, проблема 

познаваемости мира и способы её решения. Проблема истины. Философия науки и 

специфика научного познания. 

  

Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Онтология – философское учение о бытии. Категории «бытие» и «материя» как 

инструменты философского мышления. Бытие как проблема философии. Понятие 

субстанции и субстанциональности бытия: монистические и плюралистические концепции. 

Материальное и идеальное бытие. Иерархические модели бытия. Специфика человеческого 

бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее 

конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 

 

Тема 2.2. Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Познание как предмет философского исследования. Философское учение о познании 

– гносеология и эпистемология. Гносеологический оптимизм и гносеологический 

пессимизм. Наивный реализм, эмпиризм, рационализм, сенсуализм, иррационализм. 

Агностицизм, релятивизм, скептицизм. Проблема интерпретации. Познание, творчество, 

практика. Знание и информация. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Познание и язык. Проблема истины в философии. Познание 



и логика, как наука о формах и законах правильного мышления. Философия науки и 

специфика научного познания. 

 

Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Философское понимание общества и его истории. Общество как то, что создает и 

изменяет человек, и общество как то, что создает и изменяет человека. Общество и свобода 

человека. Общественное развитие и его источники. Общественные институты и социальная 

структура. Революция и эволюция в общественном развитии. Социальный прогресс и 

регресс. Общество как механизм, организм, закрытая и открытая система. Общество и 

справедливость. Мораль, нравственность, право. Основные сферы общественной жизни. 

Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. Динамика и 

типология исторического развития. Источники и субъекты исторического процесса. 

Основные концепции философии истории. 

 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 

Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и Востока 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Ценностные ориентации западноевропейской и русской культуры. Поиск путей 

культурно-исторического развития России в свете идей западников и славянофилов. 

Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской философской традиции 

начала ХХ века. Концепция евразийства и основные этапы её эволюции. Русская идея и этос 

русской культуры. 

 

Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и 

русской культурных традиций. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Природа ценностей и их понимание в западной и русской культурах. Сущность и 

классификация ценностей в западноевропейской философии и культуре. Статус и система 

ценностей в русской культуре. Ценностные архетипы и жизненные ориентиры русской и 

западной культур. Воспроизводство общечеловеческих ценностей в контексте западной 

культуры. Ценностно-нормативные компоненты русского менталитета. Кризис и 

переоценка ценностей западной и русской культур. 

 

 



 Тема 3.2. Проблема судьбы России в философских спорах славянофилов и 

западников 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Поиск путей исторического и культурного развития России. Представители 

славянофильства: А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, П.В. Киреевский, В.А. Особенности 

генезиса западной культуры в концепции И. Киреевского, различие западной и русской 

культур. Доктрина соборности в учении А.Хомякова. Критика общественно-политического 

строя России у П.Я. Чаадаева, «Философические письма».  Философские взгляды В.Г. 

Белинского. А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период 

своего творчества. 

 

Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской философской 

традиции начала ХХ века 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Учение Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах. «Россия и Европа». 

Русский культурно-исторический тип, особенности его исторического самопроявления. 

Место России в мировом культурно-историческом процессе, по Н.Я. Данилевскому. 

Взаимопроникновение культур Востока и Запада в учении Н.А. Бердяева, идея «особого 

пути» России. Размышления Н.А. Бердяева о соотношении «духа русского народа»  и «духа 

русской государственности». 

 

Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Географический детерминизм как основание концепции евразийства. Понятие 

Евразии как геополитически неделимого целого в концепции П.Н. Савицкого, 

С.Н. Трубецкого, Г.В. Флоровского. Роль России в евразийском проекте. Евразийство как 

общественно-политическое течение, его возникновение и последующий раскол; правое и 

левое евразийство. Неоевразийство. Пассионарная теория этногенеза и учение о 

суперэтносе Л.Н. Гумилёва. Современные неоевразийские концеции. 

 

Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Этос культуры как национальная идея. Русская идея: особенности и ценностные 

ориентации российской культурной традиции. Бердяев об этосе русской культуры («Судьба 

России»). Этос русской культуры в концепции почвенников. 

 



Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Место и роль русской интеллигенции в общественном развитии России. Идея 

социализма и её осмысление в западноевропейской и русской философии. Проблемы этики 

и духовного развития в русской философии. Осмысление истории в отечественной 

философии. Проблема познания в отечественной философии  

 

Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в философской рефлексии ХХ века. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие "интеллигенция": сложность определения. Русская интеллигенция как 

феномен национальной культуры. Проблема места и роли русской интеллигенции в 

общественном развитии России. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах 

разрушения советского мира накануне перестройки. Проблема социальной роли 

интеллигенции в современной России. 

 

Тема 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Европейские социалистические идеи: Ф.М.Ш. Фурье, А.К. Сен-Симон, Р. Оуэн. 

Критика общественно-политического строя России, идея свобод личности в творчестве 

В.Г. Белинского. Кружок петрашевцев (М.В. Буташевич-Петрашевский). Учение 

А.И. Герцена о русском социализме. Идея социализма в учении В.Г. Плеханова и 

В.И. Ленина. 

 

Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Философия всеединства В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка. Религиозный 

экзистенциализм: Л.И. Шестов, Н. А. Бердяев. Нравственные идеи в философии русского 

космизма: Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский. Проблема свободы человека 

и нравственного выбора в творчестве Ф.М. Достоевского. Философские идеи 

Л.Н. Толстого: учение о непротивлении злу силой. Этика ненасилия. 

 

Тема 4.4. Философия истории в отечественной философии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Историософский характер русской философии. Поиски смысла и начал 

исторического бытия русского народа и государства в древнерусской литературе: "Слово о 



законе и благодати", "Повесть временны́х лет", концепция "Москва-третий Рим". Критика 

модели исторического развития России у П.Я. Чаадаева ("Философические письма). Спор 

западников и славянофилов о путях исторического развития России. История как 

богочеловеческий процесс в философии всеединства.  

 

Тема 4.5. Проблема познания в отечественной философии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Единство онтологии и гносеологии в русской религиозно-философской мысли. 

Учение о природе цельного знания у И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. Гносеология 

И. Канта и её критика в философии В.Ф. Эрна. Проблема познания в творчестве 

Н.А. Бердяева. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. История 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее месте 

в мировой и европейской цивилизации с последующим применением в 

профессиональной сфере практических навыков по формированию творческого начала, 

способности решать через средства научной информации исследовательские задачи с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

психологии в сфере образования. 

 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1) дать знание о движущих силах и основных закономерностях исторического 

процесса, этапах исторического развития России и мира; а также месте человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

2) формирование и развитие навыков исторической аналитики: способность на 

основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

3) формирование понимания многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

4) развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, умения 

логически мыслить, вести научные дискуссии; выработка навыков работы с учебной и 

научной литературой, а также с другими источниками информации; 

5) воспитание чувства патриотизма и гордости за историю своей страны. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5, в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ IX-XIX ВВ. В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

1.1. Русские земли и население Руси в XIII – XVII вв. Историческая наука, её цели и 

методы. Историческое сознание. Специальные исторические дисциплины. Удельная 

Русь и её феодальная раздробленность. Русская Православная Церковь и её роль. 

Международные отношения и крестовые походы. Монгольское нашествие и его 

последствия. Роли Твери, Литвы и Москвы в конкуренции. Смутное время и его 

значение. Московское царство при Романовых. Реформы и расширение государства. 



1.2. XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Европейские и мировые события 

XVIII–XIX веков. Преобразования в России: индустриализация, просвещение, 

абсолютизм. Петр I и его модернизация. Политика Екатерины II и укрепление сословной 

системы. Крестьянская реформа и политические изменения. Роль России в войне с 

Наполеоном. Внутренняя и внешняя политика Николая I. Промышленный переворот и 

приобретение Средней Азии. Общественно-политическое движение и культурные 

изменения XIX века. 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ И МИР В XX - XXI ВВ. 

Тема 2.1. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века. 

Роль ХХ столетия в мировой истории, созревание предпосылок для модернизации в 

различных регионах мира, глобализация, монополистический капитализм в России, 

роль государства в экономике, капиталистическая индустриализация, экономическая 

политика правительства, реформы и революция, политические партии и монархизм, 

влияние общинной демократии, появление Советов, Первая мировая война, роль 

Восточного фронта, революционная ситуация, распад Российской империи и феномен 

большевизма. 

Тема 2.2. Основные факторы и явления мирового развития в XX веке и Россия в этом 

контексте. 

Мир между мировыми войнами, Версальская система, мировой экономический кризис, 

фашизм, адаптация Советской России, Коминтерн, переходы и индустриализация, 

коллективизация и тоталитаризм, культурная революция, демократизация и распад 

СССР, либеральные реформы, экономические изменения, внешняя политика, 

политические партии и общественные движения. 

Тема 2.3. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

Глобализация, многополярный мир, рост КНР, расширение ЕС, модернизация России, 

социально-экономическое развитие, внешняя политика, региональные и глобальные 

интересы России, роль РФ в современном мировом сообществе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1.3. История России 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История России» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой цивилизации с последующим применением знаний и умений 

в профессиональной сфере и приобретения практических навыков по формированию 

способности решать через средства научной информации задачи профессиональной 

деятельности: 

Цель дисциплины «История России» — способствовать пониманию 

особенностей российского исторического развития на общемировом фоне, уяснению 

вклада России в развитие мировой цивилизации, ее роли в разрешении крупных 

международных конфликтов, влияния на мировую политику в целом, а также выработки 

готовности у обучающихся реагировать на общеисторические вызовы.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

- получить представление о движущих силах и закономерностях всемирно-

исторического процесса, основных этапах исторического развития России, а также 

месте и роли России в мировой истории; 

- изучить исторический опыт строительства российской государственности на 

всех его этапах; 

- рассмотреть наиболее существенные процессы в сфере экономической, 

социальной истории, развития духовной культуры, науки и просвещения России; 

- выработать и развивать навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности и историзма; 

- развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение 

логически мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной 

и научной литературой, а также с другими источниками информации. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5, в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие вопросы курса 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 История России как часть мировой истории. Роль исторических источников в изучении 

истории. Методика работы с письменными историческими источниками и исторической 

литературой 



Раздел 2. Народы и государства на территории современной России в древности 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья. Образование и эволюция 

государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX - первой трети XIII в.  

Раздел 3. Народы и государства Европы и Азии в период классического Средневековья. 

Русь в XIII-XV вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Русские земли в середине XIII — XIV в. Формирование единого Русского государства в 

конце XV в. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Крещение Руси и 

его роль в дальнейшем развитии русской культуры 

Раздел 4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Россия в XVI - XVII вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мир к началу Нового времени. Великие географические открытия и их роль в становлении 

современной цивилизации. Зарождение капитализма в Европе. Реформация и ее роль в создании 

европейской цивилизации. Россия в первой трети XVI в. Россия в XVI–XVII вв. Культура 

России в XVI–XVII вв. 

Раздел 5. Мир и Россия в Новое время (XVIII в.) 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 

гг. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. Русская культура и наука в XVIII в. 

Раздел 6. Мир и Российская империя в XIX – начале XX в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Европа и мир в XIX в. Россия в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. 

Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в.  I мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Культура и наука в России XIX — начала XX в. 

Раздел 7. Советское государство в 1917-1922 гг. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов мира. Гражданская 

война и военная интервенция в России. Первые преобразования советской власти: характер и 

особенности.  

Раздел 8. СССР в межвоенный период (20-30-е гг. XX в.) 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы. Международное положение 

СССР в конце 30-х годов и укрепление обороноспособности страны.  Советская культура и 

наука (1917 – конец 30-х годов). 



Раздел 9. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Вторая мировая война: причины, характер, особенности. Советское общество в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Источники и факторы победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мобилизация общества и государства в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Раздел 10. СССР в послевоенный период развития 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Мир и Советский Союз во второй половине XX в. Восстановление и развитие страны после 

окончания войны (1945- сер. 60-х гг.). Советский Союз в период перехода к 

постиндустриальному обществу (сер. 60-х – сер. 80-х гг.). Период «перестройки» и распада 

СССР (1985–1991). . Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

Раздел 11. Современная РФ (1992–2022) 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.). Россия в первые 

десятилетия XXI в. Место современной России в мире. Направленность и итоги общественного 

развития РФ в постсоветское время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Историческая политика и историческая память 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики 

памяти, а также формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и 

научно-исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и 

сохранением, передачей и воспроизводством историко-культурного наследия. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

-  познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и 

направлений, сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  

- раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, 

политика памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая 

политика, памятник истории и культуры, историко-культурное наследие, “место 

памяти”, историко-культурный ландшафт, и др.; 

- научить использовать приобретенные знания для формирования собственного 

взгляда на социокультурные процессы в российском обществе с точки зрения целей и 

задач педагогики памяти и актуальной исторической политики; 

- способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения 

обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории 

и культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 

- способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки 

информации о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и 

механизмах сохранения и передачи исторического (социокультурного) опыта; 

- способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 

просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного 

опыта и наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-

педагогической деятельности в области истории и педагогики памяти. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.   

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. Функциональная составляющая коллективной памяти - участие в 

воспроизводстве или конструировании идентичности; решение задачи определения 

границ   сохраняемого (формируемого) сообщества: семейного, производственного, 



религиозного, спортивного, либо, в пределе - народа, нации. Функционирование 

коллективной памяти как сложный разнонаправленный процесс. 

Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая 

политика: уровни сопряжения 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общие предпосылки и цели исторического исследования. Специфика 

исследовательских методов, используемых в исторической науке. Познавательные 

процедуры: отбор фактов, интерпретация, понимание и объяснение в истории.  

Проблема мифологизации и фальсификации истории. Историческая политика (политика 

памяти) как часть символической политики: теоретические подходы к определению 

понятий.  

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической 

памяти   

  Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Опыт организации просветительской и идеологической работы в области 

истории в Российской Империи в ХVIII-XIX вв. и в Советском Союзе. Направления 

трансформации системы массового исторического образования и исторического 

просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.   Особенности развития в 

современной РФ механизмов защиты исторической памяти. 

Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики 

(политики памяти) на современном этапе.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Осмысление и интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского 

периода. Политика памяти на постсоветском пространстве. Историческая память о 

революции и Гражданской войне в современной России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Иностранный язык 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических 

знаний об иностранном языке (английском) с последующим применением в 

профессиональной деятельности и практических навыков по использованию 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области; 

2. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении; 

3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения 

письменных текстов (академического письма); 

4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении и 

восприятии иноязычных высказываний; 

5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, 

письме и аудировании;  

6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией  в сфере профессиональной коммуникации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК – 4 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Personality 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present simple and present continuous. Personality types. Measuring personality. 

Charisma.  

РАЗДЕЛ 2. Travel 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. Explorers. Case: travel 

organization. 

РАЗДЕЛ 3. Work 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV 

РАЗДЕЛ 4. Language. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages. 

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising. 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Грамматика: second conditional, comparison. Advertising. Грамматика: Past continuous, 

past perfect. Business 

РАЗДЕЛ 6. Design and trends. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: modals, present deduction. Design. Грамматика: expressions of quantity, inf 

initives and -ing forms. Trends. 

РАЗДЕЛ 7. Education. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education. 

РАЗДЕЛ 8. Arts and media. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: reported speech. Arts and media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Безопасность жизнедеятельности 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о формировании профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность 

личности использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности. 

Изучением дисциплины (модуля) достигается понимание того, что реализация 

требований безопасности жизнедеятельности (далее – БЖД) гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека в различных жизненных условиях и готовит его 

к рациональным действиям при возникновении экстремальных ситуаций. 

Задачи дисциплины  

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

2. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

3. Формирование культуры профессиональной безопасности, способности 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере профессиональной 

деятельности;  

4. Приобретение устойчивых навыков принятия быстрых и четких решений, выполнения 

действий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК - 8 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального 

явления. Цели, задачи безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз 

человеку в древнем мире. Характеристика угроз человеку в современном мире. Место 

безопасности в системе потребностей человека. Принципы и методы безопасности 

жизнедеятельности. Признаки безопасности жизнедеятельности. Классификация 

рисков. Классификация угрожающих факторов. Классификация опасностей. Лестница 

эскалации угроз безопасности. Основные структурные элементы безопасности. 

Основные звенья механизма обеспечения безопасности. Основные методы обеспечения 

безопасности в современной России. 

 



Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организм, системы организма, обмен веществ, болезнь, адаптация к условиям 

среды. Роль и место социальных и биологических факторов в формировании здоровья 

населения, основные термины и понятия. Показатели общественного здоровья. 

Основные современные тенденции медико-демографических показателей и факторы их 

определяющие. Значение статистических методов при изучении общественного 

здоровья. Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ), Международная 

организация охраны труда (далее – МОТ). 

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Техносфера. Компоненты техносферы. Факторы, влияющие на состояние и 

развитие техносферы. Техногенные опасности, их классификация. Причины увеличения 

угроз техногенных опасностей. Параметры, характеристики и источники основных 

вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов 

техносферы. Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия 

природного, антропогенного и техногенного происхождения.  

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. 

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Методы прогнозирования и оценки обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. Организация эвакуации 

населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской 

защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Основы 

организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Гражданская оборона (далее – 

ГО) как элемент гражданской защиты. 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в 

условиях военных конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от 

опасностей, возникающих вследствие ведения военных действий. Меры, принимаемые 

для обеспечения безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. Действия населения при эвакуации и рассредоточении. Действия населения 

при проведении инженерной защиты людей и территорий. Действия населения при 

проведении радиационной и химической защиты. Обеспечение пожарной безопасности 

в условиях военных конфликтов. Установление ограничений на свободу передвижения 

по территории, введение на ней особого режима въезда и выезда. Усиление охраны 



общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. 

Установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-

экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств. Установление особого порядка, приобретения и распределения продовольствия 

и предметов первой необходимости. Запрещение или ограничение проведения 

собраний, митингов и демонстраций, а также иных массовых мероприятий. Запрещение 

забастовок и иных способов прекращения деятельности организаций. Ограничение 

движения транспортных средств и осуществление их досмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7. Физическая культура и спорт 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по удовлетворению особых образовательных потребностей различных 

групп населения, направленных на повышение уровня их социальной адаптации и 

реабилитации, обеспечения здорового образа жизни.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. осваивать системы знаний о значимости физической культуры и её роли  

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, а также социально 

– биологических, психолого-педагогических основах физической культуры и здорового 

образа жизни; 

2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные 

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его 

в процессе обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности. 

4. приобретать личный опыт повышения двигательных и функциональных 

возможностей в обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессиональной деятельности и быту; 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-7 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, 

двигательная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, 

средства физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической 

культуры. Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая 

работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, 

биологические ритмы, внешняя среда. Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ 

жизни, самооценка, адаптация, регенерация, экология, генетика. Тренировка, 



кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, устойчивость, 

тренированность.  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической 

культуры, методы физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. 

Средства физического воспитания, методы физического воспитания, физические 

качества, психические качества, интенсивность нагрузок, общая физическая 

подготовка, специальная физическая подготовка. Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, 

бодибилдинг, калланетик, дыхательная гимнастика, йога, шейпинг, гиревой спорт. 

Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена 

занятий, определение нагрузки, самоконтроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8. Правоведение 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» заключается в 

формировании у студентов системы правовых знаний, необходимых для анализа и 

усвоения общественно-экономических процессов в развитии цивилизации; в развитии у 

студентов умений практического применения правовых знаний в профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

− сформировать у студентов системное, комплексное видение современных 

государственных и правовых отношений; 

− научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и процессов 

государственного строительства; 

− научить студентов анализировать правовые коллизии в области права; 

− дать четкое представление об основных направлениях и задачах развития государства в 

России; 

− сформировать у студентов представление о роли правовых отношений и функциях 

государственных органов в современных общественных отношениях России. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-2, УК-10, ОПК-1 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Тема 1.1. Государство как политико-правовая форма существования 

общественных отношений.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Теории происхождения государства. Возникновение государства. Понятие государства, 

его признаки, сущность. Функции государства: понятие, классификация. Форма 

государства. Понятие, признаки, структура. Форма правления: понятие и виды. Форма 

государственного устройства: понятие и виды. Форма политического 

(государственного) режима: понятие и виды. Форма российского государства. Понятие 

механизма государства. Принципы организации и деятельности механизма государства. 

Структура механизма государства на примере РФ. Правовое государство, его принципы. 

 

Тема 1.2. Право в системе нормативного регулирования. 



 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Сущность права, его признаки, функции, принципы. Типология права. Система права 

Российской Федерации. Система законодательства Российской Федерации. 

Международное право, как особая система права. Международное право в области прав 

человека, механизмы защиты прав человека. Нормы права в системе социальных норм. 

Понятие,  виды и способы изложения норм права. Формы права. Нормативно-правовые 

акты: понятие и виды. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Правовые отношения в обществе: понятие правоотношения, его 

структура. Законность и правопорядок. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Виды юридической ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9. Экономика 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о закономерностях функционирования экономики с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

принятию обоснованных экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности и использованию финансовых инструментов для управления 

личными финансами. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование и развития навыка использования экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

2. Формирование навыков по сбору и анализу исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

3. Развитие способностей произведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-9 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития 

экономической теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической 

теории. Экономика как единство производства, распределения, обмена и потребления. 

Особые сферы экономики. Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь 

экономики с другими науками. Общая характеристика рыночной экономики. Формы 

рыночной экономики, основанные на частной и коллективной формах собственности 

на средства производства. 

Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. 

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов 

производства для достижения наилучшего результата. Производственная  функция и 

ее виды. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. 

Труд  как фактор производства. Производительность и интенсивность труда. 

Физический капитал. Капитал как фактор производства. Основной  и оборотный 



капитал. Физический и моральный износ основного капитала, амортизация. Земля как 

фактор производства. Закон убывающей предельной производительности.  

Предпринимательство как фактор производства. 

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. 

Теория предельной производительности. 

Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды 

издержек. Сущность издержек производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки. Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и предельные 

издержки. Издержки производства в краткосрочном периоде: закон убывающей 

отдачи; Предельные издержки фирмы. Издержки производства в долгосрочном 

периоде. Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный результат. 

Тема 1.1. Общие вопросы экономики.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития 

экономической теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической 

теории. Экономика как единство производства, распределения, обмена и потребления. 

Особые сферы экономики. Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь 

экономики с другими науками. Общая характеристика рыночной экономики. Формы 

рыночной экономики, основанные на частной и коллективной формах собственности 

на средства производства. 

Тема 1.2. Предприятие в современной экономике.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. 

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов 

производства для достижения наилучшего результата. Производственная функция и 

ее виды. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. 

Труд как фактор производства. Производительность и интенсивность труда. 

Физический капитал. Капитал как фактор производства. Основной и оборотный 

капитал. Физический и моральный износ основного капитала, амортизация. Земля как 

фактор производства. Закон убывающей предельной производительности.  

Предпринимательство как фактор производства. 

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. 

Теория предельной производительности. 

Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. 

Сущность издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. 

Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и предельные издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; 

Предельные издержки фирмы. Издержки производства в долгосрочном периоде. 

Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.10. Социология 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о социологии с последующим применением в профессиональной 

сфере (в сферах социального обслуживания, социальной работы, опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, работе с семьей); и практических 

навыков (формирование) по социологии, развитии навыков самоорганизации и 

самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и явлений. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. Усвоить теоретические знания о социологических концепциях, основных 

социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе 

к изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного 

применения методического аппарата и технологиях социологического исследования 

при анализе собственной профессиональной деятельности; основных понятиях 

социологии, источниках социальных проблем и возможных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, социального взаимодействия, 

самообразования, дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу 

общества, социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; 

составлять программу социологических исследований, применять конкретные 

социологические методы в профессиональной деятельности исследователя социума; 

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины 

«социология» 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии, работать в 

команде; 

6. Овладеть навыками формирования программы социологического 

исследования в предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа 

социологических данных в специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и 

слоями населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и 

критических ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; 

комплексного использования теоретических и методических знаний для 

социологического анализа конкретных проблем и ситуаций профессиональной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  



 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 

 

В XVIII веке формируются социально-политические концепции, а сама 

социология становится отдельной наукой. В XIX веке позитивизм, представленный О. 

Контом, вводит основные постулаты социологии. В России появляется 

специализированная социологическая литература в конце XIX века. Русская 

социологическая мысль развивается в разные направления: позитивизм, консерватизм, 

субъективизм и другие. 

В советский период происходит возрождение социологии в России. В Западной 

Европе развивается классическая социология, в Америке выделяют четыре этапа 

истории американской социологии. Современные теории и школы социологии 

включают в себя структурный функционализм, теории обмена, феноменологическую 

социологию и постмодернистскую социологию. 

 

Объект и предмет социологии 

Социология рассматривает микро и макросоциологические теории. Она 

анализирует взаимосвязь теоретического и эмпирического в исследованиях. Функции 

социологии включают теоретическую, информационную, критическую, 

прогностическую и управленческую. Социологические законы выражают 

существенные связи в общественных явлениях. 

Категории и понятия социологии 

Категориальный и понятийный аппарат играют ключевую роль в познании 

социальной реальности. Социологические категории отражают особенности объектов 

социальной реальности. Интегративный характер категорий позволяет понимать 

целостность жизнедеятельности людей. 

Общество и его функции 

Общество представляет собой систему, выполняющую экономические, 

политические, социальные и культурные функции. Анализ общества осуществляется 

через системный и комплексный подходы. 

Стратификация и мобильность 

Социальная стратификация включает экономическую, политическую и 

профессиональную составляющие. Социальная мобильность имеет различные формы и 

характеристики. 

Личность и социальная структура 

Личность рассматривается через призму ролей, статусов, интересов и ценностей. 

Социализация формирует личность, а социальный контроль поддерживает нормы 

поведения. Девиантное поведение также является объектом анализа в социологии 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 

Программа прикладного социологического исследования включает в себя 

концепцию проекта, методологические и методические решения, а также 

организационные аспекты. Этапы разработки программы включают анализ проблемной 

ситуации, формулировку проблемы, выдвижение гипотез и определение методов сбора 

данных. 

Измерение в социологических исследованиях представляет свойства явления в 

математическую систему. Оно осуществляется с помощью различных шкал, включая 

наименований, порядковые и интервальные. Обоснование надежности и точности 

измерения также важно. 



Выборочный метод включает в себя алгоритм построения выборки, обоснование 

объема и типа выборки, а также обеспечение ее репрезентативности. Важно также 

учитывать случайные и систематические ошибки. 

Количественные методы сбора данных имеют свои преимущества и недостатки. 

Они применяются в организационных, статистических и эмпирических исследованиях, 

требуя соответствующей типологии. 

Качественные методы сбора данных, также называемые "мягкими", развиваются 

благодаря микросоциологии. Они включают в себя тактики, методы и общие черты, а 

их принципы организации особенно важны. 

Социологическое исследование в социальной сфере требует понимания 

основных подходов к социальной сфере, ее функций, а также уровней организации 

исследований. Важным является также мониторинг и формирование программы и 

инструментария для исследования этой сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.11. Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об информационных технологиях, глобальных компьютерных 

сетях, программных средствах для обработки и управления информацией, 

формировании практических навыков работы с информацией при использовании 

современного программного обеспечения с последующим применением в 

профессиональной сфере для решения прикладных задач. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Овладение навыками применения компьютерных технологий создания и 

обработки текстовых документов профессионального качества. 

1. Формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором. 

2. Овладение навыками создания компьютерных презентаций. 

3. Усвоение студентами знаний о современных методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации различных объемов и типов, в том числе 

в глобальных компьютерных сетях. 

4. Приобретение практических навыков применения современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-4; ОПК-9 в соответствии с 

учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования 

текстовой информации. Программы для работы с текстовыми документами. 

Форматы текстовых документов. Порядок работы над документом. Правила набора 

и верстки документа с учетом дальнейшего использования. Структурирование 

документов. Параметры страниц. Параметры шрифта и абзаца. Понятия 

«связывание» и «внедрение» объектов. Режимы отображения документа. Назначение 



режима «Главный документ». Сложное форматирование документов. Таблицы. 

Графические объекты. Формулы. Рецензирование. Использование шаблонов для работы 

с типовыми документами. Работа со стилями и списками. Ссылки. Оглавление и 

указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка полей и экспресс-блоков. Автоматизация 

работы с текстовыми документами с помощью макросов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТАБЛИЦ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные 

технологии обработки табличных данных. Программы для работы с табличными 

документами. Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы 

оптимизации работы табличного процессора. Адресация в электронных таблицах. 

Фильтрация данных. Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с 

диаграммами. Защита табличных документов. Автоматизация работы с табличными 

документами с помощью макросов. Статистическая обработка данных. Построение 

графических зависимостей. Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки 

и их использование для анализа табличных данных. Анализ данных с помощью сводных 

таблиц. Решение оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы 

подстановки. 

 

РАЗДЕЛ 3. Информационно-коммуникационные технологии 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы 

презентаций. Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки 

презентаций. Работа в программе в различных режимах (режимы обычный, 

сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы заметок). Формирование слайдов с 

мультимедиа-объектами. Управление сменой слайдов. Эффекты анимации и 

управление ими. Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. 

Эффективность устной презентации. Технологии цифровой экономики. Основные 

сквозные цифровые технологии и их влияние на традиционные сектора экономики. 

Системный подход при решении задач. Использование искусственного интеллекта. 

Типовые решения автоматизации офиса. Программное обеспечение (офисные 

программные приложения, прикладное ПО, антивирусы). Направления автоматизации 

деятельности офисов. Компьютерные сети.  

Обеспечение совместной деятельности. Информационные облачные технологии 

автоматизации офиса. Технологии современного офиса: интернет вещей, 

искусственный интеллект, параллельная работа с документами, удаленная работа, 

облачное хранение, VR и AR, 3-D печать. Обзор «облачных» архитектур. 

Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: Документы, Таблицы, 

Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка совместного доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.12. Традиционные ценности: основа российского общества 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): дать целостное представление о традиционных ценностях 

в России, о социальных, экономических, политических, духовных предпосылках их 

формирования, оценить состояние ценностных ориентаций современного российского 

общества. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать представления об особенностях распространения и развития 

традиционных ценностей населения, проживающего на землях, являющихся в 

настоящее время территорией РФ;  

2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом; 

3. получить компетенции в сфере ценностных ориентаций современного российского 

общества на основе изучения содержания Указа Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5  в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Базовые российские ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека и 

пр., их взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность 

традиционных ценностей для формирования достоинства личности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Основные российские ценности: милосердие, гуманность, справедливость, 

законность, коллективизм и пр., взаимосвязь и влияние на современное российское 

общество, важность традиционных ценностей для формирования единого общества. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ 



 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Базовые российские ценности: служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, взаимопомощь и взаимоуважение и пр., их взаимосвязь и влияние на современное 

российское общество, важность традиционных ценностей для формирования 

гражданской идентичности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.13. Основы российской государственности 
Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Основной целью дисциплины «Основы российской государственности» является 

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, связанных с осознанием 

принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и 

гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента 

развитой и цельной личности, которая имеет устойчивое представление об 

особенностях исторического пути российского государства и самобытности его 

политической организации.  

 

Исходя из поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины 

определены следующие задачи:  

 

− изучить особенности важнейших этапов исторического развития отечественной 

государственности и правовой системы, необходимые для формирования гражданской 

позиции; 

 

− представить особенности современной политической организации российского 

общества, взаимоотношение российского государства и общества в федеративном 

измерении;  

 

− исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

российской государственностью в настоящий момент, и обозначить сценарии её 

перспективного развития. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Древнерусское государство и право IX-XII вв. Государство и право на Руси в XII-

XIV вв. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. Становление и развитие 

абсолютной монархии в XVIII веке. Государственный механизм и систематизация 

законодательства в первой половине XIX века. Реформы второй половины XIX в. и 

развитие государственно-правовой системы. Формирование ограниченной монархии. 

Свод Основных Государственных законов в редакции 1906 г. Первая Российская 

республика: февраль-октябрь 1917 г. Конституция РСФСР 1918. Образование 

советской республики и союзного государства. Первые советские конституции 1918 г. 

и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 1920-х гг. Развитие советского 

государства и права 1930-е гг. Изменения в государственном механизме СССР в годы 

Великой Отечественной войны. Нюрнбергский процесс: источники познания и 

историческое значение. Развитие советского государства и права 1945 – 1991 гг. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РФ 



 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Конституция Российской Федерации и ее развитие. Народовластие – основа 

конституционного строя Российской Федерации. Система публичной власти в 

Российской Федерации. Избирательное право Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.14. Русский язык и культура речи 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании 

соответствующего комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит 

коммуникативный характер. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 

1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об 

основных функциональных стилях и видах языковых норм. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

выступлений, работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 

3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-4   в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Происхождение и основные 

функции языка в современном обществе. Этапы культурного развития языка. 

Литературный язык и государственный язык. Взаимодействие языка и общества. 

Языковая политика. 

 

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. Виды норм. Основные принципы русской 

орфографии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные аспекты культуры 

речи – нормативный, коммуникативный, этический. Виды норм и уровни языковой 

системы. Нормы устной и письменной речи.   Основные принципы русской орфографии: 

морфологический, фонетический, традиционный, дифференцирующий. 

 



Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как 

типовые коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных 

стилей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Коммуникативный аспект 

культуры речи. Функциональные стили и функциональные разновидности русского 

литературного языка как типовые коммуникативные ситуации. Язык художественной 

литературы и литературный язык. Особенности разговорной речи. Научный стиль и 

терминология. Официально-деловой стиль и виды документов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.15. Основы современного естествознания 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о современной научной картине мира с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

при решении производственно-технологических задач.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Сформировать представления о содержании современных физической, 

астрономической, химической (атомно-молекулярной), биологической картин мира и 

принципах построения современной естественнонаучной картины мира, выражающей 

целостность и многообразие природы. 

2. Подвести к пониманию исторического характер развития научного познания и 

диалектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин 

мира 

3. Сформировать представление о глобальном и универсальном эволюционизме 

и синергетике как новой парадигмы описания поведения сложных систем 

самоорганизации материи; как адекватного языка описания открываемого усложнения 

природных систем. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1.1. Природа и естествознание 

 

Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, поле и вакуум. 

Структурные уровни организации материи. Микро-, макро-и мегамиры. Движение 

материи. Пространство и время. Определения понятий «концепция» и 

«естествознание». 

История естествознания: Естествознание в Древнем мире: Шумерская 

цивилизация, Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние века – Арабский 

Восток, Европа; в Новое время – эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII 

веков. Естествознание в России. Естествознание в XIX веке. Научно-техническая 

революция XX века. 

Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. 

Эксперименты. Модели. Теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». 

Корпускулярная и континуальная концепция описания природы. Динамические и 

статистические закономерности в природе. Развитие науки. Научные революции. 

Система естественных наук. 

 

 

 



Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 

 

Основные концепции физической картины мира: 

 

1. Механика. Пространство, время. Принципы относительности. Законы 

сохранения энергии, импульса и момента импульса. Законы Ньютона. Гравитационное 

взаимодействие. 

2. Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда. Электрические и 

магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. Электромагнитное 

взаимодействие. 

3. Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, резонанс. Волны 

упругие. Шкала электромагнитных волн. Оптика. 

4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип 

неопределенности, волновая функция, принцип суперпозиции, принцип 

дополнительности. Уравнения Шредингера. Многоэлектронный атом. 

5. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра. Виды радиоактивности, 

ядерные реакции деления и синтеза. Цепные ядерные реакции. 

6. Физика элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. Кварки и 

лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, электромагнитного, 

слабого и гравитационного полей. 

7. Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики. Закон 

сохранения энергии в макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. 

Статистические распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. 

Принципы симметрии. 

Основные концепции химии: Система химических наук. Химические связи, 

системы и процессы. Реакционная способность веществ. Энергетика химических 

реакций. 

 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 

 

Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип Коперника и 

космологический принцип. Характеристики Вселенной. Возникновение Вселенной и ее 

эволюция. 

Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её эволюция. 

Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция. 

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. Земля, её 

характеристики, строение и эволюция. Солнечно-земные связи. 

Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая основа жизни. 

Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-

геохимическая. Гидросфера. Атмосфера. Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. 

Географическая оболочка Земли. 

Основные концепции геологии: Система геологических наук. Глобальная 

тектоника. Геохронологическая шкала. Тенденции развития естественных наук и 

естествознания в целом. Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и 

методов различных наук. 

 

 

 

 

 

 



1.16. Основы противодействия коррупции 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

является усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного противодействия коррупции; 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 

3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами 

эффективного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства; 

5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия 

коррупционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-9, УК-10 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ 

И ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и 

влияние на развитие Российской Федерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на 

развитие Российской Федерации.  
Причины и условия, способствующие коррупции. 

Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 
Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

устный опрос. 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и сущность теневых экономических отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой 

экономики. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность 

коррупции и теневой экономики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, 

финансово-экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  

Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация правовых способов противодействия коррупции.  
Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 



Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Организация взаимодействия органов внутренних дел, иных 

правоохранительных органов, средств массовой информации, общественности при 

реализации антикоррупционных мер (например, путем стимулирования граждан за 

активную антикоррупционную позицию, обеспечения защиты лиц, сообщающих о 

коррупционных преступлениях, и т. п.). 
Пропаганда, стимулирование активной антикоррупционной позиции граждан, 

сотрудников органов внутренних дел. 

Повышение статуса сотрудников органов внутренних дел в российском 

обществе, в правоохранительной системе.  

Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические 

мероприятия. 

Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности. 

Разработка, совершенствование программ антикоррупционной деятельности в 

органах внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения.  

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной 

преступности 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проведение единой государственной политики в области противодействия 

коррупции. Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по 

вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 

гражданского общества. Принятие законодательных, административных и иных мер, 

направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а также 

граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в 

обществе негативного отношения к коррупционному поведению. 
Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизмов общественного контроля над их деятельностью. Введение 

антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области 

деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в данной области. 

Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных 

образований, муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных 

служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей. Обеспечение доступа граждан 

к информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Обеспечение независимости средств массовой информации. 

Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в 

судебную деятельность. Совершенствование организации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции. 

Совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы. 

Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической деятельности. Совершенствование 

порядка использования государственного и муниципального имущества, 

государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении 



государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на 

использование такого имущества и его отчуждения. Повышение уровня оплаты труда и 

социальной защищенности государственных и муниципальных служащих. Укрепление 

международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с 

правоохранительными органами и со специальными службами, с подразделениями 

финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных государств и 

международными организациями в области противодействия коррупции и розыска, 

конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и 

находящегося за рубежом. 

Усиление контроля над решением вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан и юридических лиц. Передача части функций государственных органов 

саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным организациям. 

Сокращение численности государственных и муниципальных служащих с 

одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу 

квалифицированных специалистов. Повышение ответственности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер 

по устранению причин коррупции. Оптимизация и конкретизация полномочий 

государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в 

административных и должностных регламентах.  

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 

Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного 

правоохранительного сотрудничества России в сфере противодействия 

коррупции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 



Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные 

правовые акты.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.17. Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Основы профилактики и противодействия 

терроризму и экстремизму» являются:  

 

− формирование у студентов комплексного представления о законодательных и 

теоретических основах борьбы с терроризмом, а также умений по их практической 

реализации; 

− формирование умения в определенном законом порядке принимать законные решения 

и выполнять действия; 

− усвоения комплекса современных юридических знаний, умений и навыков, касающиеся 

применения мер установленных действующим законодательством, необходимых для 

профессиональной деятельности 

 

Задачи дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму»: 

 

− сформировать у обучающихся представление о терроризме как о негативном 

социальном явлении, обладающей повышенной общественной опасностью, 

рассмотреть основные аспекты его вредоносности; 

− изучить международную правовую базу противодействия терроризму; 

− проанализировать содержание составов преступлений, связанных с террористической 

деятельностью, предусмотренных УК РФ, их квалифицированных видов; 

− сформировать навыки уголовно-правовой оценки террористических преступлений, т.е., 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом и юридически 

правильно квалифицировать факты совершения соответствующих посягательств; 

− рассмотреть подходы к профилактике названного явления на основе изучения причин и 

условий распространения его в современном мире; 

− сформировать навыки работы с нормативным материалом и материалами судебной 

практики.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-10 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Изучение основ категориального аппарата сферы противодействия терроризму и 

экстремизму, его ограничений, определение места в системе национального и 



международного права, изучение х предпосылок возникновения и юридического 

закрепления. Анализ вопросов борьбы с терроризмом и основ противодействия ему.  

 

РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Изучение правовых и организационных основ профилактики терроризма, 

организации и проведения мониторинга состояния общегосударственной̆ системы 

противодействия терроризму в Российской ̆ Федерации. Изучить уровни 

террористическоӗ опасности и порядок их установления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.18. Педагогика 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о педагогике с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков по психологии в сфере образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Формировать знания: о современных научных исследованиях в области 

педагогики, современном образовательном пространстве, развитии педагогических 

систем; об особенностях содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов образовательных учреждений; основных теоретических 

подходах, современных концепциях воспитания и обучения; закономерностях, 

принципах, содержании и структуре целостного педагогического процесса; елях, 

задачах, содержании, форм, методов и средств воспитания и обучения; о временных 

инновационных технологиях в сфере образования; основных общенаучных 

характеристиках исследований в области образования. 

 

2. Формировать умения: создавать развивающую среду; применять психолого-

педагогические знания в разных видах образовательной деятельности; организовывать 

образовательно-воспитательный процесс в различных социокультурных условиях; 

анализировать, планировать (проектировать) и оценивать образовательный процесс и 

его результаты; осуществлять педагогическое общение с воспитанниками, родителями, 

коллегами; использовать современные инновационные технологии в сфере образования; 

осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы и вести еѐ в 

соответствии с программно-методической документацией; реализовывать процесс 

профессионального самовоспитания и самообразования; осуществлять самоанализ, 

самоконтроль собственной педагогической деятельности, уметь ее представить 

(аттестация). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8 в соответствии с 

учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Общая характеристика педагогической профессии. 

• Педагог в современной культурно-образовательной среде. 

• Перспективы развития педагогической профессии в новых социально-экономических и 

информационных условиях. 



• Педагогическая деятельность как особый вид общественно-полезной деятельности. 

• Педагогическая деятельность в структуре жизнедеятельности человека, ее ценностные основы. 

• Сущностные характеристики, специфика педагогической деятельности (ее цель, содержание, 

результат, сфера применения, значение в жизни современного человека). 

• Условия и средства осуществления профессионально-педагогической деятельности. 

• Гуманистический и творческий потенциал педагогической деятельности. 

• Преподавание и воспитательная работа как основные виды педагогической деятельности. 

• Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической культуры, уровни ее 

сформированности. 

• Профессионально значимые качества личности педагога, пути их развития и 

совершенствования. 

• Педагогическое мастерство и педагогическая техника как средства проявления 

профессиональной культуры педагога. 

• Этика и эстетика педагогического труда. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Педагогика как отрасль научного знания. 

• Объект, предмет, задачи педагогики. 

• Исторические этапы развития отечественных и зарубежных учений в сфере педагогики. 

• Формирование и развитие теоретико-методологических основ педагогики. 

• Педагогические школы и научные направления, которые важны для становления и развития 

общей педагогики. 

• Структура педагогики, взаимосвязь с другими научными отраслями. 

• Современное состояние педагогики как научной дисциплины и отрасли психолого-

педагогической и профессионально-образовательной практики. 

• Общение как категория педагогики. 

• Коммуникативная культура преподавателя. 

• Стили педагогического общения. 

• Методы педагогического исследования (виды наблюдений; контент-анализ; виды 

эксперимента; беседа и интервью; анкетирование и др.), педагогический мониторинг. 

• Современное состояние педагогики как научной дисциплины и отрасли психолого-

педагогической и профессионально-образовательной практики. 



РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Понятие, структура и функции целостного педагогического процесса. 

• Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

• Сущность педагогической деятельности. 

• Сущность воспитательного процесса. 

• Воспитательная система школы. 

• Педагогическая поддержка. 

• Характеристики ведущих закономерностей и принципов воспитания. 

• Сущность понятия "личность", структура и характеристики личности (жизненный план, 

направленность, самоактуализация, мотивы и др.). 

• Значение внешних и внутренних противоречий как движущей силы развития личности. 

• Характер закономерностей ее развития. 

• Сущность и значение наследственности в развитии личности, влияние среды на становление 

личности, взаимосвязь развития и воспитания, значение деятельности как фактора развития 

личности. 

• Сущность социализации. Взаимосвязь социализации и развития личности. 

• Субъект-объектный и субъект-субъектный подходы, приспособление и обособление в процессе 

социализации. 

• Структура и механизмы процесса социализации личности. 

• Факторы и институты социализации. 

• Стадии социализации личности. 

• Роль воспитания и самовоспитания в социализации ребенка. 

• Дидактика как наука о сущности и закономерностях учебного процесса. 

• Сущность учебного процесса. 

 

 

 

 

 



1.19. Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности 
 

 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о здоровьесберегающих технологиях в учебной и воспитательной 

деятельности с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков по психологии в сфере образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Изучить современные здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие 

сохранение здоровья, формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

2. Определить и внедрить активные формы и методы использования 

современных здоровьесберегающих технологий с учётом особенностей  

3. Организовать системное использование данных технологий, направленных 

на все сферы деятельности участников образовательного процесса. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-8; ОПК-6; ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ-СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ 

ФУНКЦИИ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровьесберегающая 

технология, виды здоровьесберегающих технологий, функции здоровьесберегающих 

технологий. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: правильная организация урока, 

использование каналов восприятия, распределение интенсивности умственной 

деятельности, снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного 

психологического климата на уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа 

жизни, самоанализ урока учителем с позиций здоровье-сбережения, критерии здоровье-

сбережения. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: компоненты здоровья, медико-

гигиенические технологии (МГТ), физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ), 

экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ), здоровьесберегающие образовательные 

технологии (ЗОТ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.20. Возрастная и педагогическая психология 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о возрастной и педагогической психологии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по психологии в сфере образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. освоение студентами системы теоретических знаний о сущности и природе психики, ее 

онтогенезе, об условиях полноценного психического развития в процессе обучения и 

воспитания (формирование теоретических основ психологической компетентности); 

2. формирование у студентов ценностно-смысловых основ профессионально-

педагогического труда (развитие системы ценностных ориентаций и гуманистической 

направленности личности); 

3. формирование у студентов профессионально важных качеств личности и специальных 

способностей (психологическая наблюдательность, внимательность, психологическое 

мышление, творческое воображение, аналитические, проектировочные, рефлексивные 

способности); 

4. формирование у студентов профессионально важных умений и навыков, и ключевых 

компетенций; 

5. обеспечение психологической готовности студентов к педагогическому труду.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-5; ОПК-6; ПК-3 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Основы возрастной психологии как научной дисциплины. 

Исторические аспекты развития возрастной психологии. 

Методы исследования психологических особенностей разных возрастных групп. 

 



РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Роль педагогической психологии в образовательной среде. 

Психологические аспекты обучения, воспитания и развития личности. 

Применение психологических знаний в организации учебного процесса. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Психологические особенности педагогической деятельности и взаимодействия с 

учащимися. 

Влияние личностных характеристик педагога на образовательный процесс. 

Профессиональное саморазвитие и саморегуляция педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.21. Основы информационной культуры педагога 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основах информационной культуры педагога с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков по психологии в сфере 

образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Знание информационных ресурсов по педагогике и смежным с нею наукам. 

2. Освоение алгоритмов информационного поиска в соответствии с 

профессиональными информационными потребностями. 

3. Овладение формализованными методами аналитико-синтетической 

переработки педагогической информации. 

4. Изучение и практическое освоение технологий подготовки и оформления 

результатов учебно-методической и профессионально ориентированной опытно –

экспериментальной, научно-исследовательской работы. 

5. Развитие устойчивого познавательного интереса к работе с информацией. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-9 в соответствии 

с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Введение в информационную 

культуру педагога. Основные понятия информационной общественности. Значение 

информационной культуры в педагогической деятельности. Особенности 

информационных ресурсов в педагогике. 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ 

ЗАДАЧ И АЛГОРИТМЫ ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Классификация информационно-

поисковых задач. Основные этапы алгоритмов решения поисковых задач. Понятие и 

структура библиотеки как информационно-поисковой системы. 

 

 

 

 



Раздел 3. АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ В УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие аналитико-синтетической 

переработки информации. Роль аналитико-синтетической переработки в 

педагогической деятельности. Виды аналитико-синтетической переработки 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.22. Возрастные особенности культуры питания 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о возрастных особенностях культуры питания с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков по психологии в сфере 

образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих усвоение 

основ рационального питания и применение знаний в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

2. Развитие познавательных интересов и творческих способностей в процессе 

ознакомления с современными научными представлениями о рациональном питании, 

нетрадиционными формами питания. 

3. Воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, общей культуре поведения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-8 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: концепция информационной культуры, 

роль информационных ресурсов в педагогической деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ ЗАДАЧ 

И АЛГОРИТМЫ ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  

Перечень изучаемых элементов содержания: виды информационно-поисковых задач, 

методы и алгоритмы поиска педагогической информации. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ В УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: процесс аналитико-синтетической 

переработки информации, особенности работы с учебными и научными текстами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.23. Арт-терапевтические технологии в образовании 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об арт-терапевтических технологиях в образовании с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

психологии в сфере образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Формирование знаний об истории развития арт-терапевтических технологий и 

применения их в образовании. 

2. Формирование знаний об основных принципах арт-терапии и их применении в 

образовательном процессе. 

3. Овладение технологиями проведения учебных занятий с применением арт-

терапевтических технологий. 

4. Развитие способности использовать арт-терапевтические технологии для решения 

задач профессиональной педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-8 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Понятие информационной культуры педагога и её роль в современном образовательном 

процессе. 

• Основные характеристики информационного общества и их влияние на педагогическую 

деятельность. 

• Система информационных ресурсов, связанных с педагогикой и образованием. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ 

ЗАДАЧ И АЛГОРИТМЫ ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Роль информационно-поисковых задач в профессиональной деятельности педагога. 

• Основные этапы и виды информационно-поисковой деятельности. 

• Принципы организации эффективного поиска педагогической информации. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ В УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Сущность и роль аналитико-синтетической переработки информации в педагогической 

деятельности. 

• Основные методы аналитической обработки информации. 

• Виды аналитико-синтетической переработки информации в учебной и 

профессиональной сферах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.24. Психология личности и группы 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается ознакомление студентов с 

категориально-понятийным аппаратом и проблемами психологии личности, 

прослеживая связи между методологическим, теоретическим и эмпирическим уровнями 

научного знания; углубление понимания закономерностей возникновения, развития, 

функционирования групп на разных этапах развития, знакомство студентов с 

различными положениями отечественных и зарубежных социально-психологических 

теорий, затрагивающих данную проблематику. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоение студентами основных понятий, используемых в психологии личности и 

группы. 

2. Знакомство с основными подходами к пониманию личности и группы в психологии. 

3. Знакомство с основными социально-психологическими проявлениями личности. 

4. Обозначение перспективы дальнейшего развития психологии личности и группы в свете 

достижений современной науки и практики.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-5; ОПК-3 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОСТЬ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Основные аспекты концепции личности в психологии. 

• Факторы, влияющие на формирование личности. 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Эволюция психологического изучения личности на протяжении истории. 

• Методологические подходы к исследованию личности в рамках психологии. 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Сущность и структура понятия "группа" в психологии. 

• Факторы, влияющие на формирование и функционирование групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.25. Формирование культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о формировании культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей с последующим применением в профессиональной сфере 

и практических навыков по психологии в сфере образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) изучение сущности явления «культурно-образовательная среда» в 

современном гуманитарном знании; 

2) формирование понимания культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей»; 

3) введение в общеметодологическую проблематику наук исследований 

ценностных оснований отечественной культуры и образования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6  в соответствии с 

учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ДИСКУРС ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ. 

 

Тема 1.1. Проблемы формирования ценностных параметров национально-

культурной идентичности в современных образовательных проектах. 

Наследование духовного опыта России в контексте формирования культурно-

образовательной среды. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Влияние социокультурных 

трансформаций 1990-х годов  на создание новых символов российского общества. 

Необходимость разработки дискурса «позитивной идентичности» и проектирования 

ценностных параметров духовно-нравственного развития личности как базовых 

понятий социализации и инкультурации. Необходимость междисциплинарных 

подходов в подготовке и формировании образовательных программ, целенаправленно 

сконцентрированных на решении образовательно-воспитательных задач. 

Формирование ценностных параметров национально-культурной идентичности в 

разработке духовных ориентиров государственной  культурной политики России. 

Актуализация достижений русской исторической школы – трудов Ключевского, 

Гумилевского, Горского и других ее представителей в контексте формирования 

культурно-образовательной среды. Критика постмодернистских интерпретаций 

наследуемого духовного опыта Руси в контексте сопоставления «Россия – Европа». 

Взаимоотношение церкви и государства в процессе наследования  духовного опыта 



России и его учет в формировании культурно-образовательной среды. Полиэтничность, 

проблема сохранения самобытности национальной культуры, судьба русского 

культурного наследия – актуальные проблемы в дальнейшем развитии культурно-

образовательных процессов. 

 

Тема 1.2. Историко-культурологические вехи формирования духовных 

символов на основе общенациональных ценностей. Сущность и содержание 

понятий «духовность», «нравственность», «мораль», «воспитание», «духовно-

нравственное воспитание». Задачи образования в формировании духовно-

нравственных основ национального менталитета. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Проблема социокультурной 

трансформации (или переходных этапов) в развитии социумов. Обобщение кризисных 

этапов развития русской истории в трудах русских религиозных философов. Реформы 

Петра - начало имперского самодержавия и абсолютизма в России. Дискуссии 

славянофилов и западников о близости или отдаленности классического наследия на 

Руси. Секуляризация и «раскол» – как разрывы православных традиций в 18 веке. 

Влияние нигилизма на формирование духовных символов на основе общенациональных 

ценностей. Проблема сохранения национально-культурного наследия России в 

условиях интеграции в мировое сообщество. Преодоление негативных тенденций в 

процессе модернизации, наносящих ущерб формированию духовно-нравственных 

основ национального менталитета. Понятие нравственной нормы и задачи 

современного отечественного образования. Использование традиций духовно-

нравственного  

воспитания, значимых для сохранения национального менталитета российского 

общества. Роль культуры в духовно-нравственном развитии подрастающего поколения 

в соответствии с особенностями национального менталитета народов России. 

Достижения отечественной этической мысли и их значение в современном духовно-

нравственном воспитании. Содержание понятия "духовность" в научных исследованиях 

и в религиозной культуре. Их возможная взаимосвязь. Сущностные характеристики 

понятия "нравственность" и "мораль" в современной этике. Их различия и взаимосвязь. 

Парадокс моральной оценки и парадокс морального поведения. Их значение для 

духовно-нравственного воспитания. Осмысление категории "воспитание" с позиций 

задач формирования духовности и нравственного развития личности. 

Институциональные и вне институциональные возможности духовно-нравственного 

воспитания. Потенциал их взаимодействия в российском обществе. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ХХI ВЕКА НА ОСНОВЕ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 

 

Тема 2.1. Формирование культурно-образовательной среды в 

просветительских стратегиях ХХI века на основе общенациональных ценностей. 

Освоение общенациональных ценностей в дискурсах философии, религии, 

искусства. Роль отечественной православной традиции в формировании 

культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Проблема демократизации в 

сфере культуры и образования. Модель Просвещения в сфере образования и ее значение 

для современной культурно-образовательной среды. Издержки мировоззренческого 



плюрализма в просветительских стратегиях ХХI века. Востребованность концепции 

классического образования в современной культурно-образовательной среде. Место и 

роль религиозной педагогики в современном социуме. Необходимость актуализации 

ценностных ориентаций в пространстве культурно-образовательной среды. 

Целостность и гармоничность развития личности как необходимый идеал современной 

педагогики. Взаимосвязь истории, религии и культуры в освоении общенациональных 

ценностей в дискурсах философии, религии, искусства. Философия стоицизма об 

истоках духовно-нравственных «антиценностей». «Наставничество» в духовно-

нравственном воспитании античности  и его значение для современного освоения 

общенациональных ценностей. Роль патриотизма в освоении общенациональных 

ценностей. Основы духовно-нравственного воспитания в древнерусской культуре. 

Соборность как одно из важнейших условий освоения общенациональных ценностей. 

Исторические вехи формирования русской религиозно-философской традиции. 

Созидание основ русско-христианской картины мира. Роль патристики в формировании 

христианской культуры. Основные парадигмы древнерусского религиозно-

философского знания и типологические черты русско-христианской картины мира. 

Идеи исихазма в России. Историческая роль учения исихазма в формировании русской 

духовности. Религиозно-философские концепции ХХ века в России и их значение для 

духовно-нравственного воспитания. 

 

Тема 2.2. Взаимосвязь духовно-нравственного и эстетического воспитания в 

культурно-образовательной среде. Потенциал культурно-образовательной среды 

на основе общенациональных ценностей в процессе инкультурации и 

социализации личности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные стратегии и 

концептуальные положения эстетического развития личности в духовно-нравственном 

воспитании учреждениями образования. Роль массового музыкального просвещения в 

духовно-нравственном воспитании учащихся учреждений образования. Духовно-

нравственный потенциал самодеятельного творчества в учреждениях образования. 

Программа эстетического воспитания подрастающего поколения средствами 

фольклора. Основные технологии организации клубной деятельности в области 

духовно-нравственного воспитания средствами образования. Доминанты духовно-

нравственного воспитания в культурно-образовательной среде как процесс  

социализации и инкультурации личности. Культуросообразность духовно-

нравственного воспитания детей в культурно-образовательной среде на основе 

общенациональных ценностей. Влияние культурно-образовательной среды на процесс 

социализации и инкультурации молодежи в процессе освоения общенациональных 

ценностей. Основные направления развития культурно-образовательной среды в сфере 

образования и перспективы ее развития. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 

 

Тема 3.1. Духовно-художественные традиции в русской ментальности в 

формировании культурно-образовательной среды. Традиционная народная 

духовность в русском мифопоэтическом и сказочном фольклоре и ее 

потенциальная роль в культурно-образовательной среде. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Взаимосвязь русской 

ментальности с художественным осмыслением духовных ценностей. Роль русской 

художественной литературы в сохранении духовно-художественных традиций. Идея 



общественного служения как основа доминирующего содержания  этих традиций и их 

освоения в современном обществе. Сопряжение «формального» и «неформальных» 

начал в раскрытии духовно-нравственной проблематики, актуальной для становления и  

развития личности в духовно-художественных традициях. Проблема сострадания и 

милосердия как главное содержание отечественной литературы и искусства. Роль 

дохристианского  опыта в формировании традиционной народной духовности. 

Религиозные христианские идеалы русского народа – новый этап в осмыслении 

мифопоэтического и сказочного фольклора. Роль исследований А.Н.Афанасьева для 

осмысления культурно-образовательного потенциала мифопоэтического и сказочного 

фольклора. Космологическая картина мира древних славян и ее духовно-нравственное 

значение. Основное содержание педагогики русского сказочного фольклора и его 

значение для формирования современной культурно-образовательной среды. 

 

Тема 3.2. Религиозные мотивы в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-

образовательного процесса. Наследование русского духовного опыта в контексте 

современных культурно-образовательных проектов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Связь христианской этики с 

русской художественной литературой. Киевский период развития древнерусской 

литературы. Летописи как первый опыт систематического осмысления христианства в 

литературном творчестве. Стремление создателей литературных произведений 

соотнести общественные и социальные проблемы с проблемами духовного 

самосовершенствования, связанного с необходимостью служения людям, обществу. 

Преодоление постмодернистских трактовок русского духовного опыта в культурно-

образовательных проектах. Необходимость исследования истоков и исторических вех 

развития русской культуры в образовательной деятельности на основе адекватной 

интерпретации духовных основ русского менталитета. Введение в научный оборот 

всего многообразия артефактов культурного наследия Русского мира как основа 

культурно-образовательных проектов. Роль А. Карташева в изучении русского 

духовного опыта в контексте современных культурно-образовательных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.26. Разработка основных и дополнительных образовательных 

программ 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о разработке основных и дополнительных образовательных 

программ с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков по психологии в сфере образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Познакомить слушателей с российской государственной политикой в области 

образования, документами, регламентирующими деятельность высшей школы, 

нормативными основаниями деятельности высшей школы, требованиями к структуре и 

содержанию основной образовательной программы. 

2. Показать взаимосвязь развития российской системы образования (всех еѐ 

уровней) с мировыми процессами и тенденциями. 

3. Расширить у слушателей понимание сущности и содержания базовых 

понятий: 

«профессиональное обучение», «воспитание в высшей школе», «обучение в 

высшей школе», «технологии реализации образовательных программ». 

4. Сформировать у слушателей основы умений проектирования технологий 

реализации образовательных программ в высшей школе. 

5. Освоить понятие «педагогическая технология», признаки и структуру 

педагогической технологии, отличие ее от методики; типологию образовательных 

технологий, характеристику особенностей отдельных технологий, нацеленность их на 

решение задач профильного обучения в высшей школе. 

6. Закрепить навыки по разработке модулей содержания образовательных 

технологий (в рамках модульно-компетентностной модели). 
 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Понятие "образование". 

• Роль образования в современном обществе. 

• Основные принципы организации образовательной системы России. 

 



РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Определение понятия "программа". 

• Структура и компоненты образовательной программы. 

• Принципы разработки эффективных образовательных программ. 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Современные методы и подходы к реализации образовательных программ. 

• Роль педагогических технологий в процессе обучения и воспитания. 

• Процессы планирования и организации учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.27. Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике 

и психологии 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основах планирования и анализа эксперимента в педагогике и 

психологии с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков по психологии в сфере образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Познакомиться с понятиями «эксперимент» и «психолого-педагогический 

эксперимент». 

2. Изучить основы планирования эксперимента в педагогике и психологии. 

3. Изучить основы анализа эксперимента в педагогике и психологии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-8 в соответствии с 

учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЯ "ЭКСПЕРИМЕНТ" И "ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ" 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение понятия "эксперимент" в контексте научных исследований. 

Различия между экспериментом и другими методами исследования. 

Основные характеристики и структура психолого-педагогического 

эксперимента. 

Связь между психологией и педагогикой в контексте экспериментальных 

исследований. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В 

ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и задачи планирования эксперимента. 

Основные этапы разработки плана эксперимента. 

Факторы, влияющие на выбор методов планирования эксперимента. 



Принципы формирования выборки для эксперимента. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТА В ПЕДАГОГИКЕ И 

ПСИХОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Роль анализа экспериментальных данных в научных исследованиях. 

Методы статистического анализа данных. 

Визуализация и интерпретация результатов эксперимента. 

Оценка статистической значимости и практической значимости результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.28. Социальная психология 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об области современной социальной психологии, ее понятийном 

и методологическом аппарате, методах практической деятельности в области 

диагностики, коррекции, консультирования, разрешения конфликтов, организации 

управления, воспитания и образования с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по психологии в сфере образования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) изучить определение дисциплины, её специфики, предмета, целей, задач, 

связи с другими науками и областями практической деятельности; 

2) познакомить с основными  концепциями и подходами в социальной 

психологии; 

3) усвоить категориальный аппарат социальной психологии; 

4) познакомить с современными технологиями социально-психологической 

диагностики, коррекции и консультирования; 

5) сформировать первичные навыки научно-исследовательской работы и 

просвещения в области социальной психологии; 

6) закрепить способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

7) продолжать развивать способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия ; 

8) совершенствовать способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ; 

9) расширять навыки по самоорганизации и самообразованию;  

10) продолжать совершенствовать умения использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

11) формировать навыки составления и представления проектов научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с нормативными 

документами 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3; ОПК-7; ПК-1 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Основные этапы развития социальной психологии как научной дисциплины. 



• Методологические подходы к изучению социальной психологии. 

• Роль и значение социометрии в психологических исследованиях. 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Основные аспекты структуры социально-психологической личности. 

• Взаимодействие между индивидуальными и социальными факторами в формировании 

личности. 

• Роль самосознания и саморегуляции в социальной психологии личности. 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Основные аспекты коммуникации в социальной психологии. 

• Типы коммуникации и их роль в социальных взаимодействиях. 

• Факторы, влияющие на эффективность межличностной коммуникации. 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Основные концепции и теории межличностных отношений. 

• Влияние социальной психологии на динамику межличностных взаимодействий. 

• Роль эмпатии и агрессии в межличностных отношениях. 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Основные концепции функционирования группы в социальной психологии. 

• Влияние групповой динамики на индивидуальное поведение и психологический 

комфорт. 

• Факторы, способствующие эффективной групповой работе. 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩНОСТЕЙ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Основные типы социальных групп и общностей. 

• Взаимодействие между индивидуальными и групповыми интересами в общности. 



• Роль массовых мнений и убеждений в формировании социальных изменений. 

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕШЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Разнообразие форм конфликтов в социальной психологии. 

• Влияние эмоциональных и когнитивных факторов на проявление и разрешение 

конфликтов. 

• Способы урегулирования и профилактики социальных конфликтов. 

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Взаимосвязь между культурными нормами и социальным поведением. 

• Кросс-культурные аспекты психологических теорий и исследований. 

• Влияние глобализации на формирование культурных стереотипов и представлений. 

 

 

 

 

 

1.29. Анатомия и физиология центральной нервной системы и 

высшей нервной деятельности 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о морфологических особенностей клеток и тканей центральной 

нервной системы (ЦНС) и в выработке у студентов понимания общих принципов 

работы ЦНС и конкретных механизмов, с помощью которых эти принципы 

осуществляются. Сформировать научное мировоззрение по вопросам о роли и месте 

знаний по анатомии и физиологии ЦНС и высшей нервной деятельности (ВНД) в 

системе психологических наук с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков по психологии в сфере образования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Помочь студентам в освоении теоретического курса и познании основных 

физиологических характеристик ЦНС и ВНД человека, его половых и возрастных 

особенностей, основных закономерностей и регуляторных механизмов 

физиологических функций в формировании целостных ответных реакций. 

2. Научить современным методам оценки функционального состояния ЦНС 

организма человека. 

3. Изучить основные принципы работы аппаратуры, используемой для 

физиологических и клинических исследований. 



 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-6; ПК-3 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В АНАТОМИЮ И ФИЗИОЛОГИЮ ЦНС И ВЫСШЕЙ 

НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Основные понятия в анатомии и физиологии ЦНС 

• Организация нервной системы человека: структура и функции 

РАЗДЕЛ 2. МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НЕЙРОНОВ И СИНАПСОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Строение нейрона: клеточные компоненты и их функции 

• Синапс как основной механизм передачи нервных импульсов 

 

РАЗДЕЛ 3. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Головной мозг: анатомия и общие функции его отделов 

• Спинной мозг: структура и его роль в нервной деятельности 

РАЗДЕЛ 4. СЕНСОРНЫЕ И МОТОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Сенсорные системы: зрение, слух, равновесие - анатомия и принципы работы 

• Моторные системы: двигательные пути, координация движений 

РАЗДЕЛ 5. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Нейропластичность: способность мозга к изменениям и обучению 

• Основы психологии и нейробиологии поведения 



РАЗДЕЛ 6. ПАТОЛОГИИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Неврологические расстройства: болезни и повреждения ЦНС 

• Психиатрические заболевания: связь между мозгом и психическими расстройствами 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.30. Когнитивная психология 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о когнитивной психологии как одном из направлений 

психологической науки, занимающемся изучением познавательных процессов 

человеческой психики с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков по психологии в сфере образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Ознакомиться с когнитивной психологией как одним из направлений 

психологической науки. 

2. Рассмотреть предмет, цели и задачи когнитивной психологии. 

3. Изучить специфику возникновения и развития когнитивной психологии. 

4. Охарактеризовать методы когнитивной психологии. 

5. Познакомиться с ощущениями, восприятием и представлением как 

психическими познавательными процессами и областями исследований когнитивной 

психологии. 

6. Познакомиться с вниманием и памятью как психическими познавательными 

процессами и областями исследований когнитивной психологии. 

7. Познакомиться с мышлением, воображением и речью как высшими 

психическими процессами и областями исследований когнитивной психологии. 

8. Познакомиться с человеческим и искусственным интеллектом как областями 

исследований когнитивной психологии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-5; ОПК-9 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы когнитивной психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: когнитивная психология как 

направление психологии; предмет, цели и задачи когнитивной психологии. 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические аспекты когнитивной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: возникновение и развитие когнитивной 

психологии; методы когнитивной психологии. 

РАЗДЕЛ 3. Психические познавательные процессы как области исследований 

когнитивной психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: ощущения; восприятие; представление; 

внимание; память. 



РАЗДЕЛ 4. Высшие психические процессы и интеллект как области исследований 

когнитивной психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: мышление, воображение, речь, 

интеллект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.31. Эмоционально-волевое регулирование деятельности и 

общения 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об эмоционально-волевом регулировании деятельности и 

общения с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков по психологии в сфере образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Ознакомиться с особенностями регулирования деятельности. 

2. Ознакомиться со спецификой регулирования общения. 

3. Рассмотреть эмоции и чувства как составляющие эмоционально-волевой 

сферы. 

4. Рассмотреть волю и волевые качества как составляющие эмоционально-

волевой сферы. 

5. Познакомиться с понятием «саморегуляция» и ее структурой. 

6. Охарактеризовать уровни, этапы и виды саморегуляции. 

7. Изучить методы психической саморегуляции. 

8. Изучить методы психофизиологической саморегуляции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-8 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: особенности регулирования 

деятельности; специфика регулирования общения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: эмоции; чувства; воля; волевые 

качества. 

 

РАЗДЕЛ 3. САМОРЕГУЛЯЦИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: саморегуляция; процессы 

саморегуляции; предмет психологии саморегуляции; пять закономерностей 

функционирования психики, на которых базируется саморегуляция; начало 

саморегуляции; структура личностной саморегуляции;  



РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: методы психической 

саморегуляции; методы психофизиологической саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.32. Психология личности 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о психологии личности как одной из отраслей психологической 

науки для формирования системы научных психологических знаний о понимании 

личности в психологии, об основных теориях личности в зарубежной и отечественной 

психологии, с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков по психологии в сфере образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Выявление специфики психологии личности в зарубежной психологии. 

2. Выявление специфики психологии личности в отечественной психологии. 

3. Изучение основных направлений психологии личности в зарубежной психологии. 

4. Изучение основных направлений психологии личности в отечественной психологии. 

5. Изучение понятийного аппарата психологии личности. 

6. Исследование объекта, предмета, цели и задач психологии личности. 

7. Ознакомление с методологическими основами психологии личности в зарубежной 

психологии. 

8. Ознакомление с методологическими основами психологии личности в 

отечественной психологии. 

9. Ознакомление с основными научными подходами и концепциями понимания 

личности в психологии. 

10. Ознакомление с основными теориями личности в зарубежной психологии. 

11. Ознакомление с основными теориями личности в отечественной психологии. 

12. Рассмотрение психологии личности как раздела в психологии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-5 в соответствии с учебным 

планом. 

 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ЛИЧНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Основные концепции психологии личности. 

• Основные методы исследования личности. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



• Основные теоретические подходы к изучению личности. 

• Сравнительный анализ различных теорий личности. 

РАЗДЕЛ 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Взаимосвязь генетических и окружающих факторов в формировании личности. 

• Роль нейрофизиологических процессов в поведении и характере. 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Взаимодействие личности с обществом и культурными ценностями. 

• Роль социальных структур и норм в формировании самосознания. 

РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Особенности развития личности в детстве, подростковом возрасте и зрелости. 

• Роль кризисов и изменений в формировании личности. 

РАЗДЕЛ 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Основные понятия личностных расстройств и их диагностика. 

• Методы и подходы психотерапии для работы с расстройствами личности. 

РАЗДЕЛ 7. САМОСОЗНАНИЕ И САМООЦЕНКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Формирование самосознания и самовосприятия в жизни личности. 

• Роль самооценки в принятии решений и поведении. 

 

 

 

 

 



1.33. Индивидуально-психологические основы поведения 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об индивидуально-психологических основах поведения с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

психологии в сфере образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1) раскрыть понятие «поведение» в психологии; 

2) охарактеризовать психологию поведение как направление исследований в 

психологии; 

3) рассмотреть теории личностных черт, бихевиористкие теории, теории 

социального научения; 

4) рассмотреть психоаналитические, когнитивные, гештальт-теории, теорию 

групповой динамики; 

5) описать виды поведения первой и второй классификаций; 

6) охарактеризовать внешние факторы, влияющие на поведение; 

7) рассмотреть стрессоустойчивое поведение. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8 в соответствии с 

учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: поведение; психология 

поведения. 

 

Тема 1.1. Понятие «поведение» в психологии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: поведение, взаимодействие, 

бихевиоризм, необихевиоризм, источник поведения, факты поведения, общие 

закономерности поведения, единицы поведения – поступки, своеобразие поведения 

индивида, природные предпосылки поведения человека, социальные предпосылки 

поведения человека, внешняя активность, внутренняя активность, поведенческий акт, 

два аспекта в поведении человека, факторы, обусловливающие поведение, 

неадекватность поведения. 

 

 

 

 



Тема 1.2. Психология поведения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: психология поведения, 

общепсихологическая концепция личности – психология поведения, человек, общество, 

процесс «внедрения» коллективных представлений в индивидуальное сознание, два 

типах мышления человека, психология как наука о поведении человека, учение о 

поведении, семь основных уровней поведения человека, рефлекторные акты, 

отсроченные перцептивные действия, элементарные социальные акты, элементарные 

интеллектуальные акты, манипуляция с реальными объектами, умственная 

деятельность, созидательная трудовая деятельность человека, саморегуляция, 

регуляция поведения. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: теории личностных черт, 

бихевиористские теории, теории социального научения, психоаналитические теории, 

когнитивные теории, гештальт-теории, теория групповой динамики. 

 

Тема 2.1. Теории в понимании поведения (теории личностных черт, 

бихевиористские теории, теории социального научения). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: теории личностных черт, 

детерминация поведения человека, черты характера человека, определяющие общий 

«курс» его действий, три группы черт (Г. Олпорт), шестнадцать  черт (Р. Кэттелл), три 

универсальных характеристики (Г. Айзенк), большая пятёрка (Р. Кэттелл и Г. Айзенк), 

бихевиористские теории, поведенческий акт, закон эффекта (Э. Торндайк), 

методологический бихевиоризм, радикальный бихевиоризм, психологический 

бихевиоризм, теории социального научения, роли и паттерны, формируемые при 

наблюдении за социальными моделями, теория (Д.Г. Мид), теория (А. Бандура), теория 

(Б. Скиннер), теория (Р. Сирс), теория (Дж. Роттер). 

 

Тема 2.2. Теории в понимании поведения (психоаналитические теории, 

когнитивные теории, гештальт-теории, теория групповой динамики). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: психоаналитические теории, 

теория психосексуального развития (З. Фрейд), теория психосоциального развития 

(Э. Эриксон), когнитивные теории, когнитивная теория (Дж. Келли), когнитивная 

теория (У.Г. Найссер), гештальт-теории, гештальт-теория (М. Вертгеймер), гештальт-

теория (К. Коффка), гештальт-теория (В. Кёлер), теория групповой динамики, термин 

«групповая динамика» (К. Левин), группа, исходные принципы теории групповой 

динамики, механизмы групповой динамики, разрешение внутригрупповых 

противоречий, идиосинкразический кредит, психологический обмен. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ ПОВЕДЕНИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: виды поведения первой и второй 

классификаций. 

 

Тема 3.1. Виды поведения (первые классификации). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: два вида поведения по 

проявлению, внешнее проявляемое поведение, крупные движения, мелкие движения, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1


речь, физиологические реакции, мыслительное внутреннее поведение, привычки 

восприятия, эмоциональные привычки, волевые привычки, два вида поведения по 

соотношению достигнутого результата с заранее запланированным результатом, 

эффективное поведение, инициативность в противоположность шаблонности, восемь 

черт инициативного поведения, неэффективное поведение, десять типичных 

проявлений неэффективного поведения, двенадцать моделей неэффективного 

поведения, шесть последствий неэффективного поведения, два вида поведения по 

соответствию поведения возможностям индивида и обстоятельствам, рациональное 

поведение, алгоритм рационального поведения на самоуправлении, принципы 

рационального поведения, три формы рациональности поведения, нерациональное 

(иррациональное) поведение, три эффекта нерационального поведения, три 

нерациональных мотива поведения, семь типичных случаев нерационального 

поведения, два вида поведения по соответствию требованиям морали, этичное 

(нравственное, моральное, социальное) поведение, нравственное поведение, основа 

нравственного поведения – поступок, главные факторы нравственного поведения, 

неэтичное (безнравственное, аморальное, асоциальное) поведение, безнравственное 

поведение, аморальное поведение, восемь форм аморального поведения, три главные 

причины аморального поведения. 

 

Тема 3.2. Виды поведения (вторые классификации). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: три вида поведения по 

источнику возникновения, врожденное поведение, врожденные формы поведения, 

инстинкт, классификация инстинктов (А.Д.  Слоним), виды инстинктов в соответствии 

с потребностями, приобретенное поведение, приобретенные формы поведения, 

условные рефлексы, динамический стереотип, запечатление, навыки, привычки, 

рассудочная деятельность, творческое поведение, две стороны творческой активности, 

шесть основных функций творчества в жизнедеятельности человека, два вида поведения 

по наличию цели, намеренное (преднамеренное, целенаправленное) поведение, 

непреднамеренное (нецеленаправленное, бесцельное) поведение, два вида поведения по 

осознанности, осознанное (сознательное) поведение, неосознанное (бессознательное) 

поведение, стихийное поведение, два вида поведения по субъекту, индивидуальное 

поведение, демонстративное поведение, ответственное поведение, помогающее 

поведение, полевое поведение, агрессивное поведение, социальное (групповое) 

поведение, просоциальное поведение, асоциальное поведение, девиантное поведение, 

массовое поведение, сексуальное поведение. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЕДЕНИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: внешние факторы, влияющие на 

поведение; стрессоустойчивое поведение. 

 

Тема 4.1. Внешние факторы, влияющие на поведение. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: особенности влияния 

окружающей среды на поведение людей (Е.Э. Штейнбах), типы пространства в 

городской культуре, городской архетип, архетип улицы, среда как место поведения, 

место поведения, элементы места поведения, уровни ролей людей, нормы поведения, 

характеристики места поведения, два случая возникновения несоответствия между 

местом поведения и человеком. 

 

 



Тема 4.2. Стрессоустойчивое поведение. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: две группы методов преодоления 

стресса, адекватные методы преодоления стресса, утверждения, звучащие во 

внутреннем монологе, методы эмоциональной проработки, физические методы 

контроля уровня стресса, упор на духовные ценности, неадекватные методы 

преодоления стресса, прием «махнуть рукой», агрессия по отношению к окружающим, 

предание излишествам, включение защитных механизмов, методы для контроля и 

регуляции психических состояний, метод отвлечения, метод самоприказа, метод 

регуляции дыхания, метод сосредоточения внимания, метод мышечного расслабления, 

пять стратегий справляющегося поведения, управление стрессом с помощью плана, 

семь основных принципов эффективного планирования (по W. Glasser), приемы 

психологической самозащиты и выживания, техники управления эмоциональными 

реакциями через изменение поведения. 
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1.34. Психодиагностика. Экспериментальные и прикладные 

методы в исследовательской и консультационной практике 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Психодиагностика. Экспериментальные и 

прикладные методы в исследовательской и консультационной практике» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о методологии и инструментах 

современной психодиагностики с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по проведению диагностических 

процедур в терапевтической, научной, клинической и проф. ориентационной практике. 
 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1.Ознакомление с важнейшими отраслями психодиагностической теории и практики.  

2.Ознакомление с основными подходами, направлениями и сферами применения 

психодиагностических техник. 

3.Ознакомление с содержанием профессионально – этических норм психолога – диагноста 

4.Ознакомление с правами и обязанностями психолога – диагноста. 

5.Ознакомление с диагностическими методами, используемыми в практической 

деятельности психолога. 

6.Ознакомление с особенностями методик, их ограничениями, преимуществами и 

недостатками. 

7.Обучение способам обработки и интерпретации результатов психодиагностической 

процедуры. 

8.Ознакомление с процедурой разработки психодиагностических методик. 

9.Обучение навыку качественной оценки психодиагностической методики. 

10. Ознакомление с возможностями психодиагностике в научной и практической сфере. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-5 в соответствии с учебным 

планом. 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОДИАГНОСТИКИ И ЕГО СПЕЦИФИКА. 

 

Тема 1.1. Основы психодиагностики и психометрии. Подходы к классификации 

психодиагностических методик. Типы диагностических методик. Методики 

высокого уровня формализации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Виды психодиагностических тестовых норм, реперезентативность норм и 

выборок. Стандартизация теста Стандартные Z - баллы.  Стэны. Станайны. Система Т - 

баллов. Преимущество Т - баллов по сравнению с системой процентилей. Этапы 

проектирования тестовой методики и их содержание Теоретическое обоснование 



тестовой методики. Алгоритм и технология адаптации теста. Проблемы  

конструирования тестов. Комплектование психодиагностических батарей.  

 

Тема 1.2. Характеристики эффективных психологических тестов. Проблема 

измерения в психодиагностике 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Основы психологической теории тестов. Измерение в психологии Достоверность 

психологического теста. Понятие валидности. Виды валидности Понятие надежность. 

Три метода оценки надежности. Связь надежности с ошибкой измерения и 

обстоятельствами тестирования. Дискриминативность тестовых заданий. Алгоритм  

определения различных видов валидности. Требования к психометрической подготовке 

психолога 

Требования к порядку проведения диагностического обследования. Алгоритм 

подготовки заключения по результатам психодиагностики. Применение 

психосемантических методов диагностики личности. Универсальные методики 

исследования личности и особенности интерпретации полученных результатов.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

 

Тема 2.1. Объективные психодиагностические методики Психологический 

портрет личности. Личностные опросники: общая характеристика. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Классификация методов психодиагностики: объективный, субъективный и 

проективный подходы. Операциональная классификация методик: 

психофизиологические измерения; аппаратурная регистрация поведенческих реакций; 

объективные тесты; стандартизированные самоотчеты: тесты-опросники, оценочные 

рейтинг-процедуры, субъективная классификация и оценка сходства-различия; 

проективные техники: стимульные и рисуночные, наблюдение, контент-анализ, 

диалоговые техники: беседа, интерактивные игры. Предметная классификация методик: 

методики диагностики способностей и интеллекта.  Методики диагностики 

конституциональных (темперамент) и индивидуально-стилевых (характер) черт; 

методики диагностики мотивационно-ценностных особенностей и самосознания; 

методики диагностики психических состояний 

методики диагностики социально-психологических свойств личности, межличностных 

отношений. 

Тема 2.2. Психологический портрет личности. Личностные опросники: общая 

характеристика 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Основные типологии личности. Понятие «черт личности», основные теории черт. 

Идеографический и естественно-научный подход в описании личности. Нормативное и 

ипсативное оценивание черт личности. 

Понятие психодиагностической задачи и тестовой батареи. Личностные 

опросники: общая характеристика. Характеристика опросника Р.Кэттелла (16PF), MMPI 

(Хатуэй, Мак-Кинли), опросника Г.Айзенка, опросник самоотношения (Столин, 

Пантилеев), УСК (Бажин). 



Объект диагностики сознания и самосознания. Мотивационная сфера личности 

как объект психодиагностики. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА ПСИХОДИАГНОСТИКИ. ПОНЯТИЕ 

НОРМЫ. 

 

Тема 3.1. Диагностика психофизиологических особенностей человека. 

Диагностика свойств нервной системы. Диагностика свойств темперамента 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Диагностика личностных и профессиональных способностей. Классификация по 

видам деятельности: - технические и профессионализированные тесты, т. е. 

соответствующие той или иной профессии (руководителя, врача, художника и т.п.). 

Методики диагностики темперамента: методики Г. Айзенка, опросник Я. 

Стреляу, опросник структуры темперамента (ОСТ)  В.М. Русалова, опросник Смирнова 

и др. 

 

Тема 3.2. Психодиагностика способностей. «Психодиагностическое заключение». 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Соотношение тестов интеллекта и тестов способностей. Классификация тестов 

способностей: тесты общих способностей (относятся к группе тестов интеллекта) и 

тесты специальных способностей (управленческих, коммуникативных, эмпатических и 

т.д.). Тесты специальных способностей как измерительные инструменты, позволяющие 

получить данные об особенностях человека, не входящих в структуру его интеллекта, а 

дополняющих его. Тесты математических, технических, музыкальных, художественных 

способностей, их особенности и диагностическая ценность.  Классификация тестов 

специальных способностей по видам психических функций: сенсорные и моторные 

тесты. Тестовые батареи как более общие методы изучения способностей: батарея 

тестов дифференциальных способностей (ДАТ) и батарея тестов общих способностей 

(ГАТБ). Тесты творческих и художественных способностей, их диагностическая 

ценность. 

Методы диагностики способностей. Области применения тестов способностей. 

Диагностика структуры интеллекта. Батареи Д. Векслера, Г. Айзенка. Тест Амтхауэра и 

методика исследования особенностей мышления (МИОМ). Состав субшкал и субтестов. 

Ограничения применения. Относительность диагностических норм. Зависимость от 

уровня развития вербального интеллекта. Методики диагностики невербального 

интеллекта: тест Дж. Равена, культурно-свободный тест Р. Кеттелла. Тесты интеллекта, 

разработанные отечественными психологами: ШТУР, АСТУР, КОТ. Возможности 

компьютеризации тестов интеллекта и способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 4.1. Экспериментальные и психодиагностические методы изучения 

деятельности. Возможности экспериментального изучения деятельности человека 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Экспериментальное изучение психомоторики. Исследования действий и 

деятельности. Исследование произвольных реакций. Исследование движения. 

Алгоритм исследования продуктов деятельности. 

Экспериментальное исследование мотивации, внимания в ходе 

профессиональной деятельности. Экспериментальное исследование физических 

нагрузок при оценке сенсорно-моторных нагрузок. Социально-психологическое 

исследование межличностных отношений в трудовых коллективах. 

Типология и специфика организации психодиагностического процесса в 

различных ведомственных психологических службах. Технология использования 

психодиагностических процедур в службе практической психологии. 

 

Тема 4.2. Системно-ситуативный анализ деятельности (ССАД) и его 

характеристика. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

ССАД: методологические основы создания эмпирической базы для изучения 

профессиональной деятельности. Ситуация как единица анализ деятельности. Анализ 

профессиональной деятельности в трехмерном пространстве: задачи, объективных 

условий деятельности и субъекта (Б.Я. Шведин). 

Метод последовательной динамической оценки деятельности (МПДО) и его 

характеристика. Ретроспективный и актуальный анализ деятельности. Многообразие 

источников информации как основы ПДО. Методы анализа субъекта деятельности в 

рамках ПДО. Возможности использования ССАД в рамках профессиональной 

психологической деятельности. Проведите сравнительный анализ номотетического и 

идеографического подхода в психодиагностике. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПСИХОДИАГНОСТИКА ХАРАКТЕРА 

 

Тема 5.1. Проблема изучения характера в психодиагностике 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Тест-опросник 16 PF Р. Кеттелла. История создания теста. Модификации теста. 

Интерпретация 16 личностных факторов. Правила проведения и подсчета тестовых 

баллов.  Шкалы стенов. Типовые профили и их интерпретация. Возможности 

применения теста в целях профотбора, для прогноза профессиональной успешности.  

Тест-опросник MMPI. История создания. Адаптация теста в отечественной 

психологии: версии ММИЛ и СМИЛ. Клинические и оценочные шкалы. Правила 

коррекции тестовых баллов в зависимости от защитного поведения испытуемого. 

Невротические и психотические нарушения и их проявления в профиле MMPI.  

Принцип целостной интерпретации профиля. Ограничения в применении MMPI. 



Удобства и опасности автоматизированной интерпретации профиля. 

3-х факторный опросник  Айзенка. Диагностика ситуационно-рефлексивных 

черт личности. Диагностика уровня субъективного контроля (УСК).  Рисуночные 

методики диагностики личности (РНЖ, рисунок человека). 

 

Тема 5.2. Диагностика черт характера. Патохарактерологическая диагностика 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Применение стандартизированных и нестандантизированных тестовых методик 

к диагностике черт характера. Патопсихологический подход к акцентуациям характера 

К.Леонгарда. Опросник Леонгарда-Шмишека и его характеристика. Развитие 

представлений об акцентуациях характера в подходе А.Е. Личко. Определение типа 

личности и акцентуаций личности с помощью ПДО (А.Е. Личко). 

Опросник личностной диагностики PDQ-IV С. Хилера и его характеристика. 

Методика Д. Кейрси и возможности ее использования в профессиональной 

деятельности.  

 

РАЗДЕЛ 6. ПСИХОДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ 

 

Тема 6.1. Психологические методы диагностики мотивации 

 

Тема 6.2. Основные понятия психологи мотивации. Индикаторы мотивации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные понятия психологии мотивации. Параметры мотивации: широта, 

гибкость, иерархизированность, интенсивность, модальность, избирательность. 

Операциональные индикаторы мотивации (А.А. Бодалев, В.В. Столин). 

Психодиагностические методы изучения мотивации. Анкеты Экспертные оценки 

потребностно-мотивационных тенденций, Личностные опросники. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ 

 

Тема 7.1. Психодиагностика самосознания 

 

Тема 7.2. Диагностические средства анализа «Я-концепции» (методика 

исследования самоотношения, уровень субъективного контроля и др.) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методы диагностики сознания и самосознания. Особенности диагностики 

сознания. Особенности диагностики  самосознания. Методика исследования 

самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеева.  

Тест-опросник самоотношения В.В. Столина – С.Р. Пантилеева. Методики 

исследования самооценки: метод Дембо-Рубинштейн и его модификации. Исследование 

уровня притязаний: методика Хоппе, моторная проба Шварцландера. Исследование 

ценностных ориентаций с помощью методики М. Рокича. Терминальные и 

инструментальные ценности. Устойчивость ранжирования. Артефакт социальной 

желательности. Методика диагностики внутренних конфликтов в мотивационно-

личностной сфере (УСЦД) Е.Б. Фанталовой. 

РАЗДЕЛ 8. ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

СОЗНАНИЯ 



 

Тема 8.1. «Психометрические основы психодиагностики: стандартизация теста». 

Диагностика коммуникативной компетентности и взаимоотношений в малой 

группе.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Психологическая сущность коммуникативной компетентности и методики ее 

диагностики. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер). Диагностика 

коммуникативно-характерологических особенностей личности (Л.И. Уманский, И.А. 

Френкель, А.Н. Лутошкин, А.С. Чернышев и др.) 

Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности (В А. Лосенков). 

Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В. Бойко). 

Экспресс-диагностика уровня личностной фрустрации (В.В. Бойко)  

Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК). Диагностика 

коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). Диагностика доброжелательности (по 

шкале Кэмпбелла). Экспресс-диагностика доверия (по шкале Розенберга). Определение 

уровня конфликтоустойчивости. Методика «шкала совестливости» (В.В. Мельников, 

Л.Т. Ямпольский). 

Изучение способности к самоуправлению в общении. Диагностика 

эмоциональных барьеров в межличностном общении (В.В. Бойко). Диагностика 

межличностных отношений (А.А. Рукавишников). Самооценка психической 

устойчивости в межличностных отношениях (М.В. Секач, В.Ф. Перевалов, Л. Г. 

Лаптев). 

 

Тема 8.2. Диагностика общения и социального взаимодействия людей. 

Диагностические методы изучения персонала организации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Объект и методы диагностики межличностных взаимоотношений. Социометрия 

и референтометрия. Групповое оценивание личности. Методы  моделирования  

групповой деятельности. 

Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений 

(«социометрия») Дж. Морено. Тест интерперсональной диагностики Т. Лири. Методики 

диагностики супружеских и детско-родительских отношений: методика Р. Жиля, 

методика диагностики родительского отношения А.Я. Варги – В.В. Столина, методика 

АСВ  Э. Эйдемиллера, В. Юстицкиса и другие. Методики диагностики межличностных 

отношений в трудовом коллективе, социально-психологического климата, лидерства, 

поведения в конфликте. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПСИХОДИАГНОСТИКА МАЛЫХ ГРУПП 

 

Тема 9.1. Индивидуальные и групповые феномены диагностики малой группы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Социально-психологические характеристики групповых особенностей и 

явлений. Самооценка эмоционально-мотивационных ориентации в межгрупповом 

взаимодействии (модифицированный вариант Н. П. Фетискина).  

Изучение сплоченности группы. Определение индекса групповой сплоченности 

Сишора. Экспертная оценка сплоченности учебной группы. Интегральная самооценка 

уровня развития группы как коллектива (Л. Г. Почебут). 

Диагностика уровня развития малой группы. Диагностика психолого-



педагогической характеристики малой учебной группы. Методика «Климат» 

(модифицированный вариант методики Б. Д. Парыгина). Диагностика 

психологического климата в малой производственной группе (В. В. Шпалинский, Э. Г. 

Шелест). 

Изучение психологического климата в учебной группе. Методика оценки 

психологической атмосферы в коллективе (по А. Ф. Фидлеру). Оценка микроклимата 

студенческой группы (В. М. Завьялова). Диагностика социально-психологической 

адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд). 

 

Тема 9.2. Батарея тестовых методик диагностики персонала организации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Анализ профессиональной пригодности (Гуревич К.М., Левитов Н.Д.), критерии 

профессионализации (Шадриков В.Д. Ростунов А.Г). Сущность профотбора. Задатки и 

способности (В.А.Крутецкий, Т.И.Артемьева, А.Н. Леонтьев, Б.Г.Ананьев, 

К.К.Платонов, В.Д Шадриков.). Теоретико-методологические основы диагностики 

профессиональных способностей. Психодиагностика как наука и как практическая 

деятельность. 

Профессиограммы и психограммы. Методы профессионально-психологического 

обследования. Батарея методов обследования. Методы психодиагностики и 

профессионально-этические аспекты в работе психолога. Требования к 

психодиагностическим методам. 

Методы психодиагностики в изучении персонала организации. Понятие метода 

психодиагностики.  Методика обследования. Цель обследования. Психологическое 

тестирование. Проективные методики. Опрос. Метод эксперимента. Приборные 

психофизиологические методики. Малоформализованные методы психодиагностики 

(наблюдение, анализ продуктов деятельности, метод интроспекции).  Биографический 

метод. Индивидуальная беседа. Метод эмпатического слушания. Создание батареи 

тестов. Профессионально-этические нормы. Квалификационные требования к людям, 

занимающимся психодиагностикой. Требования к психологу-пользователю. 

Важнейшие личностные качества психодиагноста. Основы дифференциальной 

психометрики.  

 

РАЗДЕЛ 10. ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ: 

НАДЁЖНОСТЬ И ВАЛИДНОСТЬ ТЕСТА 

 

Тема 10.1. Организация и проведение прикладных исследований 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Анализ профессиональной пригодности (Гуревич К.М., Левитов Н.Д.), критерии 

профессионализации (Шадриков В.Д. Ростунов А.Г). Сущность профотбора. Задатки и 

способности (В.А.Крутецкий, Т.И.Артемьева, А.Н. Леонтьев, Б.Г.Ананьев, 

К.К.Платонов, В.Д Шадриков.). Теоретико-методологические основы диагностики 

профессиональных способностей. Психодиагностика как наука и как практическая 

деятельность. 

Профессиограммы и психограммы. Методы профессионально-психологического 

обследования. Батарея методов обследования. Методы психодиагностики и 

профессионально-этические аспекты в работе психолога. Требования к 

психодиагностическим методам. 

 



Тема 10.2. «Классификация методов психодиагностики и ее основания». 

«Объективные тесты» 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Методы психодиагностики в изучении персонала организации. Понятие метода 

психодиагностики.  Методика обследования. Цель обследования. Психологическое 

тестирование. Проективные методики. Опрос. Метод эксперимента. Приборные 

психофизиологические методики. Малоформализованные методы психодиагностики 

(наблюдение, анализ продуктов деятельности, метод интроспекции).  Биографический 

метод. Индивидуальная беседа. Метод эмпатического слушания. Создание батареи 

тестов. Профессионально-этические нормы. Квалификационные требования к людям, 

занимающимся психодиагностикой. Требования к психологу-пользователю. 

Важнейшие личностные качества психодиагноста. Основы дифференциальной 

психометрики.  

 

РАЗДЕЛ 11. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Основные этапы подготовки и проведения исследования в рамках ВКР. Замысел 

исследования и исследовательская программа. Формулирование экспериментальных 

гипотез. Количественный анализ полученных данных. Использование статистических 

методов доказательства гипотез. 

Качественное описание полученных результатов. Представление результатов 

психологического исследования. 

 

Тема 11.2. Представление и защита результатов исследовательской работы 

студента-психолога. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Научный вывод, артефакты и контроль. Логика вывода. Таксономия. 

Правдоподобие конкурентной гипотезы, типологии артефактов, погрешностей, 

контролировании артефактов. Дополнительное варьирование. 

Замаскированные эксперименты в естественных условиях. Социальные эксперименты. 

Эксперименты в области спроса, рекламы. Маркетинговых услуг. 

Качественное знание в исследованиях действия. Прикладные проблемы 

психологического эксперимента. Количественная и качественная методология. 

Статистические проблемы. Корректирование регрессий как замена рандомизации. 

Проблемы, связанные с рандомизированными экспериментами. Дифференциальный 

отсев. Порядок оформления результатов исследования. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 12. ПСИХОДИАГНОСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МАЛЫХ 

ГРУППАХ 

 



Тема 12.1. Диагностика коммуникативной компетентности и взаимоотношений в 

малой группе. Психодиагностика коммуникативной компетентности личности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Психологическая сущность коммуникативной компетентности и методики ее 

диагностики. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер). Диагностика 

коммуникативно-характерологических особенностей личности (Л.И. Уманский, И.А. 

Френкель, А.Н. Лутошкин, А.С. Чернышев и др.) 

Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности (В А. Лосенков). 

Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В. Бойко). 

Экспресс-диагностика уровня личностной фрустрации (В.В. Бойко)  

Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК). Диагностика 

коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). Диагностика доброжелательности (по 

шкале Кэмпбелла). Экспресс-диагностика доверия (по шкале Розенберга). Определение 

уровня конфликтоустойчивости. Методика «шкала совестливости» (В.В. Мельников, 

Л.Т. Ямпольский). 

Изучение способности к самоуправлению в общении. Диагностика 

эмоциональных барьеров в межличностном общении (В.В. Бойко). Диагностика 

межличностных отношений (А.А. Рукавишников). Самооценка психической 

устойчивости в межличностных отношениях (М.В. Секач, В.Ф. Перевалов, Л. Г. 

Лаптев). 

 

Тема 12.2. Диагностика общения и социального взаимодействия людей. 

Диагностические методы изучения персонала организации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Объект и методы диагностики межличностных взаимоотношений. Социометрия 

и референтометрия. Групповое оценивание личности. Методы  моделирования  

групповой деятельности. 

Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений 

(«социометрия») Дж. Морено. Тест интерперсональной диагностики Т. Лири. Методики 

диагностики супружеских и детско-родительских отношений: методика Р. Жиля, 

методика диагностики родительского отношения А.Я. Варги – В.В. Столина, методика 

АСВ  Э. Эйдемиллера, В. Юстицкиса и другие. Методики диагностики межличностных 

отношений в трудовом коллективе, социально-психологического климата, лидерства, 

поведения в конфликте. 

 

РАЗДЕЛ 13. МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ МАЛЫХ ГРУПП 

 

Тема 13.1. Индивидуальные и групповые феномены диагностики малой группы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Социально-психологические характеристики групповых особенностей и 

явлений. Самооценка эмоционально-мотивационных ориентации в межгрупповом 

взаимодействии (модифицированный вариант Н. П. Фетискина).  

Изучение сплоченности группы. Определение индекса групповой сплоченности 

Сишора. Экспертная оценка сплоченности учебной группы. Интегральная самооценка 

уровня развития группы как коллектива (Л. Г. Почебут). 

 



Тема 13.2. «Стандартизированные самоотчеты». «Проективные методы». 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Диагностика уровня развития малой группы. Диагностика психолого-

педагогической характеристики малой учебной группы. Методика «Климат» 

(модифицированный вариант методики Б. Д. Парыгина). Диагностика 

психологического климата в малой производственной группе (В. В. Шпалинский, Э. Г. 

Шелест). 

Изучение психологического климата в учебной группе. Методика оценки 

психологической атмосферы в коллективе (по А. Ф. Фидлеру). Оценка микроклимата 

студенческой группы (В. М. Завьялова). Диагностика социально-психологической 

адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.35. Основы клинической психологии и психотерапии 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о клинической психологии и основах психотерапии, приобретение студентами 

знаний теоретических основ организации и содержания психологической помощи лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, 

а также последующее применение на практике, также применение средств и методов 

клинической психологии в научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности. Областью профессиональной деятельности: является решение задач в 

области образования, здравоохранения, спорта, социальной помощи населения.  

 

Задачи дисциплины: 

 

- знание общих и специфических вопросов клинической психологии и 

психологического сопровождения лиц с отклонениями в развитии в различных типах и 

видах учреждений; 

- умение оказывать психологическую помощь как различным категориям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на разных возрастных этапах, так и их семьям; 

- владение практическими навыками в области психодиагностики, 

психокоррекции и психоконсультирования и психотерапии в профессиональной 

деятельности клинического психолога. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-6; ПК-1; ПК-3 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ.  

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. НОРМА И ПАТОЛОГИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Становление и развитие клинической психологии. Теоретико-методологические 

основы клинической психологии. Понятие о психических процессах, психических 

состояниях и психических свойствах личности.   

Основные разделы клинической психологии. Понятие нормы в клинической 

психологии. Современные классификации психических расстройств. МКБ-10 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ РАЗДЕЛЫ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Основные методы клинической психологии. Клиническое интервью. Виды - 

Структурированное и свободное.  Оценка психического состояния. Анамнестический 

метод, лонгитюдный метод. Экспериментально-психологический метод. 

Патопсихологические методы в клинической психологии.  Выбор метода 

патопсихологии при выявлении разных форм психических нарушений. Методы 

патопсихологии при выявлении нарушений мышления.  Вербальные и проективные 

методы. Тесты исследования интеллекта.  

 

РАЗДЕЛ 3. ПОНЯТИЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО, 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ И АНОМАЛИИ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

1.Психические заболевания и расстройства. 

2.Психодиагностика свойств личности  

3. Понятие и психодиагностика психических состояний 

 4. Понятие и психодиагностика психических свойств личности 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПСИХИКИ. 

РАССТРОЙСТВА СОЗНАНИЯ, РАССТРОЙСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И 

ОЩУЩЕНИЙ, РАССТРОЙСТВА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Нарушения ощущений и восприятия. Расстройства памяти и внимания. 

Нарушения мышления и речи, методы диагностики. Нарушения эмоционально-волевой 

сферы. Расстройства сознания и личности. Особенности психологической помощи и 

психологической коррекции при различных формах дизонтогенеза. Психологическая 

профилактика Реабилитация при психических заболеваниях и аномалиях развития. 

Современная классификация психических заболеваний и расстройств. Основные 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПСИХИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Экзогенно-органические факторы. Психотравмирующие факторы. Эндогенные 

факторы. Основные формы психических расстройств и нарушений развития. Понятие 

эндогенного заболевания. Экзогенно-органические заболевания. Психогенные 

заболевания Психические расстройства, обусловленные нарушением развития. 

 

 

 

 

 



1.36. Психология семьи 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в ознакомлении студентов с современным 

состоянием семейной психологии и семейного консультирования: теоретической базой, 

основными понятиями, методами психодиагностики супружеских, детско-

родительских отношений и семьи в целом, направлениями, методами и техниками 

семейного консультирования.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1.Сформировать у студентов мотивацию к глубокому изучению дисциплины. 

 

2.Сформировать у студентов профессиональные навыки, основывающиеся на современных 

представлениях о психологических особенностях семьи. 

 

3.Ознакомить студентов с историей и основными направлениями психологии и 

консультирования семьи. 

 

4.Дать студентам представление о психологической диагностике в области психология и 

консультирования семьи. 

 

5.Ознакомить студентов с профессиональной деятельностью психолога в области 

психологии и консультирования семьи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-8; ПК-3 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Психология семейных отношений. История и перспективы семьи и 

брака 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. Постановка 

проблемы семейных отношений в современной психологии. Эволюция брачно-

семейных отношений в истории общества. Понятия «семья» и «брак». Тенденции 

развития современной семьи. 

. 

 

 



РАЗДЕЛ 2. Семья как малая социальная группа 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. Постановка 

проблемы семейных отношений в современной психологии. Эволюция брачно-

семейных отношений в истории общества. Понятия «семья» и «брак». Тенденции 

развития современной семьи. 

 

РАЗДЕЛ 3. Функционально-ролевое взаимодействие в семье 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. Постановка 

проблемы семейных отношений в современной психологии. Эволюция брачно-

семейных отношений в истории общества. Понятия «семья» и «брак». Тенденции 

развития современной семьи. 

 

РАЗДЕЛ 4. Супружеские отношения 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. Постановка 

проблемы семейных отношений в современной психологии. Эволюция брачно-

семейных отношений в истории общества. Понятия «семья» и «брак». Тенденции 

развития современной семьи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.37. Психологическая коррекция индивидуальные и групповые 

технологии 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о проведении психологической диагностики по выявлению факторов риска 

нарушений поведения и психологической коррекции характерологических и 

личностных свойств, организации мероприятий по психологической реабилитации, в 

том числе специалистов профессий групп риска (МВД, МЧС, ФСИН и др.).  

Задачи учебной дисциплины: 

 

1. Овладение теоретическими основами организации психокоррекционной и 

реабилитационной деятельности. 

2. Определение понятий, классификация методов психологической коррекции и 

реабилитации. 

3. Психологическая коррекция и реабилитация специалистов профессий групп риска 

(МВД, МЧС, ФСИН и др.). 

4. Ознакомление с особенностями психологической коррекции лиц, имеющих химические 

аддикции и их близких. 

5. Особенности диагностики, профилактики и коррекции суицидальных рисков. 

6. Ознакомление с практическими методами психологической коррекции и реабилитации.  

 

2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-5; ПК-2 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

КОРРЕКЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Определение понятия "психологическая реабилитация и коррекция". 

• Исторические аспекты развития психологической реабилитации и коррекции. 

• Сравнительный анализ понятий "реабилитация" и "коррекция". 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 



Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Определение понятия "аддиктивное поведение". 

• Аддиктивные вещества и их классификация. 

• Психологические механизмы формирования аддиктивного поведения. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЗАВИСИМЫМ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Основные принципы комплексного подхода к психологической помощи зависимым. 

• Этапы психологической реабилитации и коррекции зависимых. 

• Возможности интердисциплинарной работы при оказании помощи зависимым. 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРОФЕССИЙ ГРУПП РИСКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Особенности профессиональных групп риска и их психологическая уязвимость. 

• Влияние служебной деятельности на психологическое здоровье специалистов. 

• Психологическая поддержка и коррекция в работе со специалистами групп риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.38. Гендерная психология 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о гендерной проблематике в современном обществе с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по освоению 

психотехнологий , позволяющих работать с гендером как в исследовательских проектах, так 

и деятельности практика. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Знакомство с историей гендерной проблематики и современными гендерными 

исследованиями. 

2. Освоение общей методологии гендерного анализа. 

3. Рассмотрение проблематики гендера в различных сферах жизнедеятельности 

общества: образования и здравоохранения, экономики, политики и права. 

4. Расширение представлений студентов о гендерной проблематике в современном 

российском обществе. 

5. Освоение знаний о закономерностях формирования гендерной идентификации, 

гендерных установок и стереотипов в онтогенезе. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5; ОПК-4 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ГЕНДЕРНУЮ ПРОБЛЕМАТИКУ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

 

Гендерная психология и психология сексуальности как дисциплина, имеющая свой предмет 

изучения, объект исследования, цели и задачи, методологические границы и методические 

приемы. 

Социальное конструирование гендера. Гендер как стратификационная категория. Гендер 

как культурная метафора.  

Обоснование целесообразности выделения нового научного направления – психологии 

гендерных различий. Проблема половых различий – одна из самых сложных и 

дискуссионных в современной психологии. Ряд вопросов, входящих в проблему 



поляризации «мужского» и «женского». Выяснение обоснованности выделения 

психических различий на базе половой детерминации. 

Методологические возможности применения гендерного подхода в социологии, 

политологии, философии, социальной практике, психологии. 

Теоретические и прикладные аспекты гендерной психологии. Отечественные и зарубежные 

исследования в области половых различий. Фактор пола – один из составляющих любого 

психологического исследования. 

Биологические и социальные детерминанты половых различий. 

Познавательные процессы, психические состояния, личностные образования как объекты 

исследования гендерных различий. Перспективы гендерной психологии в области 

психологии гендерного общения, психологии гендерных отношений. Половые различия в 

профессиональных сферах, соответствующие критерию предъявляемых требований, что 

позволяет повысить продуктивность и эффективность отдельных видов деятельности. 

Анализ гендерных исследований в управленческой деятельности. Гендерная специфика 

личностного и профессионального роста. 

Возникновение гендерной проблематики в социальной психологии. 

Влияние социального и политического контекста на социально-психологическую 

проблематику. Феминистская критика психологии. "Политика идентичности" как новое 

направление развития социальной психологии. Возникновение и развитие гендерных 

исследований в психологии. Теоретические основания гендерных исследований. Основные 

этапы и направления развития гендерных исследований в социальной психологии. 

Терминологическое разведение гендерных и собственно половых различий. Gender – 

социальный пол. 

Составляющие гендера: гендерные идеалы, гендерная идентичность, гендерные роли и 

биологический пол. 

Маскулинность, фемининность, андрогинность. Типичные черты личности, отражающие 

мужской гендерный идеал и женский. Механизмы усвоения типичного женского и 

мужского поведения. Гендерная идентичность как составляющая структуры самосознания 

личности. Освоение ряда типичных социальных ролей. 

Методики для определения психологического пола и степени андрогинности, 

маскулинности и фемининности (Сандра Бем, 1974), методика ММРI (5 шкала 

мужественности-женственности). 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ГЕНДЕР В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

 

Психология гендерных отношений – теоретико-прикладное направление социальной 

психологии. Методы исследования гендерных отношений – интеграция социологических 

методов, качественных, проективных психологических методик, социально- 

психологических стандартизированных методов. Основные методы: включенное 

наблюдение, интервью, свободная беседа, фокус группа, анализ личных документов. 

Популярные методики исследования гендерных отношений в психологии: case-study, 

гендерная автобиография, ассоциативная методика, рисуночные тесты, семантический 

дифференциал и др. 

Мужчины и женщины как представители двух больших социальных групп. Гендерные 

представления о маскулинности и фемининности как разновидность социальных 

представлений. Социокультурные представления и маскулинности-фемининности как 

совокупности психологических черт и особенностей поведения, наполняющих гендерную 

идентичность мужчины и женщины. Отражение проблем половой дифференциации в 

стереотипах восприятия психологических характеристик мужчин и женщин как 

представителей больших социальных групп. Проблема истинности социальных 

стереотипов. 

Содержание гендерных стереотипов. Функции гендерных стереотипов. Механизмы 

возникновения гендерных стереотипов. 

Стереотипные образы мужчин и женщин в популярной прессе, телевизионных и рекламных 

программах. 

Представления мужчин и женщин друг о друге и о себе. 

Репрезентация гендерных отношений в традиционной и современной культуре. 

Когнитивные и презентационные составляющие гендерной идентичности (маскулинный, 

фемининный, андрогинный, недифференцированный). Тип гендерной идентичности и 

социальное поведение. Влияние гендерной идентичности на характер межличностных 

отношений. Внутриличностный конфликт и гендерная идентичность. 

Гендерный конфликт как взаимодействие или психологическое состояние, в основе 

которого лежит противоречивое восприятие гендерных ценностей, отношений, ролей, 

приводящее к столкновению интересов и целей. Различия в моделях поведения мужчин и 

женщин как причина внутриличностных, межличностных и межгрупповых конфликтов. 

Исследования влияния гендера у мужчин, обладающих внешними признаками идеала 

образа истинного мужчины, на тревожность, депрессию, самооценку и стресс. 

Внутриличностный конфликт как реакция на несоответствие индивидуальных типов 

характеров стандартным ожиданиям общества. Конфликты на работе порождаемые 

несоответствием гендерного поведения культурным нормам и гендерным ролям.  

 

 



РАЗДЕЛ 3. ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

 

Идентичность как психологический феномен. Условия формирования идентичности в 

онтогенезе. Идентичность в структуре самосознания (по В.С. Мухиной). Связь 

идентичности с другими компонентами самосознания и личности. Стадии и этапы 

формирования идентичности в онтогенезе Гендерная идентичность. Структура гендерной 

идентичности. Биологические, социальные, психологические детерминанты нарушения 

формирования идентичности.  

Теоретическое определение специфики гендерной идентичности. Теории половой 

идентификации (теория социального научения, теория половой типизации, теория 

когнитивного развития, теория гендерной схемы, теория социальных ролей). 

Закономерности и этапы развития гендерной идентичности, связь с психосексуальным 

развитием в онтогенезе (З. Фрейд, А. Фрейд, С. Томпсон, Г.С. Васильченко, В.Е. Каган, Ш. 

Берн). Роль социальной среды и биологических факторов в формировании гендерной 

идентичности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.39. Психология труда. Психологическое консультирование и 

медиация в сфере трудовых отношений 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических и 

эмпирических знаний по психологии труда, психологическому консультированию и 

медитации в сфере трудовых отношений.  

Задачи дисциплины: 

1. Формирование компетенций, связанных со способностью описания структуры 

деятельности профессионала и организации психологического консультирования и 

медиации в области трудовых отношений. 

2. Способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивидуальному субъекту труда, групповому субъекту труда, организации 

психологической консультативной помощи с использованием современных методов и 

технологий медиации. 

3. Способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

области психологии труда и медиации в сфере трудовых отношений. 

4. Формирование системы научных представлений о структуре и 

закономерностях деятельности человека в биномических, технономических, 

социономических и артономических системах и практических навыков реализации 

научных знаний. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-7; ОПК-9; ПК-3 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические вопросы психологии труда, психологического 

консультирования и медиации в сфере трудовых отношений. Психология 

индивидуального и группового субъекта труда. 

Тема 1.1. Обзорная характеристика психологии труда, психологического 

консультирования и медиации в сфере трудовых отношений. Психология 

индивидуального и группового субъекта труда. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психология труда как область 

знания, складывающаяся в общественной практике. Психология труда как отрасль 

научного знания о труде и трудящихся, изучающая условия и разрабатывающая пути и 

методы решения практических задач в области формирования и функционирования 

индивидуальных и групповых субъектов труда. Психология труда как профессия и 

учебная дисциплина. Смежные области психологического и междисциплинарного 

научного знания о человеке и труде. Краткая история отечественной и зарубежной 

психологии труда как прикладной психологии в сфере хозяйственной жизни общества. 

Общая характеристика содержания и форм медиации в области трудовых отношений. 



Тема 1.2. Трудовой процесс и его компоненты. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятия “эргатическая система”, 

“эргатическая функция” (их  виды и эволюция в истории человеческого общества). 

Продукты труда, их виды. Объекты труда и их основные разновидности (биологические 

системы, неживые природные и технические системы, социальные и знаковые системы, 

формы художественного отображения действительности). Предмет труда как социально 

фиксированная система признаков объекта труда (и как ориентирующий психический 

образ), которыми человек практически и мысленно оперирует в процессе 

профессиональной деятельности. Цели труда. Объективно заданные и субъективно 

принятые цели труда, их разновидности, Цели труда как субъективные образы 

желаемого будущего. Средства, орудия труда и их основные разновидности. 

Вещественные орудия, функциональные средства труда (внешние и внутренние). 

Условия труда. Обзорная характеристика основных разновидностей объектных условий 

труда в различных трудовых процессах (физическая - витальная, социально-контактная, 

информационная, организационно-экономическая среда). 

Тема 1.3. Субъект труда и его структура.  

Перечень изучаемых элементов содержания. Субъект труда как главный 

компонент эргатической системы. Теоретические модели индивидуального и 

группового субъекта труда. Субъект труда как “многопризнаковая” разноуровневая 

система. Уровни изучения субъекта труда: деяния (“отдельная деятельность”) как 

целостный цикл (этап) трудовой деятельности; психологические действия и операции, 

психические функции и процессы. Внутренние условия и средства деятельности 

субъекта труда: психические регуляторы трудовой деятельности (знания, умения, 

профессиональный опыт, представления, образы, ценностные ориентации, интересы, 

цели и мотивы, сознание “Я” и профессиональное самосознание); функциональное 

состояние профессионала в труде (трудоспособность, профессиональная 

работоспособность, особые психические состояния в труде); свойства 

индивидуальности субъекта труда. 

Раздел 2. Психология группового субъекта труда и трудовых отношений в труде. 

Практическое изучение профессий и специальностей в целях прогнозирования 

состояния психологического климата 

 

Тема 2.1. Психология группового субъекта труда. Возможности и ограничения 

медиации трудовых отношений в условиях профессиональной деятельности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психологическое изучение 

профессий как путь построения “психологической картины” мира труда. Вводные 

понятия. Психологическое профессиоведение - основа познания мира профессий, его 

классификации и дифференциации. Понятия: профессия, специальность, трудовой пост 

(должность), конкретная работа, трудовой пост. Принципы и схемы 

профессиографирования, способы фиксации профессиографического материала. 

Понятия: профессиография, профессиограмма, психограмма профессионала. 

Профессионально обусловленные особенности психики индивидуальных и групповых 

субъектов труда. Профессиональные задачи и особенности трудовых действий по их 

выполнению: действия сенсомоторные (трудовые движения); перцептивные 

(восприятие в труде); действия самоконтроля и контроля (своеобразие внимания в 

труде, действия по саморегуляции, волевые действия); действия мнемические 



(профессиональная память); имажинитивные действия (воображение в труде); 

логические действия (виды профессионального мышления, творчество в труде); 

интерперсональные действия (профессиональное общение); профессиональные 

особенности эмоционально-волевой сферы, личности; особенности сознания и 

самосознания субъекта труда. Понятие психологического климата. 

 

Тема 2.4. Изучение психических свойств профессионала. Основы составления 

психограмм 

Основные подходы в изучении своеобразия психических свойств 

профессионала: генетический метод (изучение процесса освоения профессиональной 

квалификации), сравнительный анализ (работы опытных и начинающих работников, 

бодрых и утомленных, с разной трудовой мотивацией, различными свойствами 

индивидуальности и пр.), искусственная и естественная деавтоматизация навыков. 

Методы профессиографии и психографии: наблюдение, опрос, анализ документации, 

трудовой метод, алгоритмическое (или операционно-структурное) описание трудового 

проведения, биографический, анализ продуктов деятельности (ошибок и рекордов), 

метод критических инцидентов, экспертных оценок, эксперимент, статистический 

метод. 

 

 

Раздел 3. Психология профессиональной работоспособности и индивидуального стиля 

трудовой деятельности. 

Тема 3.1. Проблема поддержания индивидуальности в труде при реализации 

конкретных специальностей на рабочем месте 

Перечень изучаемых элементов содержания. Индивидуальный стиль трудовой 

деятельности.  Концепция интегральной индивидуальности, уровни исследования 

индивидуальности. Индивидуальный стиль деятельности как системообразующая 

функция интегральной индивидуальности. Эффективный индивидуальный стиль 

трудовой деятельности и “псевдостиль”. Методы и принципы исследования 

индивидуального стиля трудовой деятельности.  Пути и способы формирования 

эффективного индивидуального стиля трудовой деятельности. Опыт изучения и 

формирования индивидуального стиля в психологии труда, как вариант 

индивидуализации профессиональной подготовки. Профессиональная пригодность, как 

свойство системы “субъект - объект”. Структура субъектных факторов 

профпригодности. Природа способностей как продукта социализации индивида в 

системе внешних и внутренних (в том числе, биологически детерминированных) 

условий. Относительная и абсолютная профпригодность. Психологически 

обоснованные способы оптимизации соответствия человека требованиям профессии 

(профессиональный отбор, профессиональная ориентация и консультация по выбору 

профессии, профессиональное обучение, рационализация труда). Психология 

профессионального самоопределения. Профориентация как комплексная социальная 

проблема. Психологические аспекты профориентации молодежи и реориентации 

безработных. Типы профессиональных карьер. Выбор профессии, как проектирование 

профессионального жизненного пути. Индивидуальная профконсультация как условие 

активизации профессионального самоопределения. Общая структура и типы 

индивидуальных ситуаций выбора профессии, условия создания приемлемого личного 

профессионального плана. Задачи профконсультации, принципы и методы работы 



психолога-практика в роли профконсультанта. Активные методы (игры) в 

профориентации и профконсультации. Психологическая и врачебная 

профконсультация. Анализ возможностей и ограничений в отношении точности и 

дальности профконсультационного прогноза. Проблемы управления трудовыми 

ресурсами в рамках организации, района, города, области, государства. 

Психологические основы профотбора, расстановки и аттестации кадров, выдвижение 

резерва кадров в организациях. Проблема стабилизации кадрового состава организации, 

анализ причин чрезмерной текучести кадров. Аттестация трудовых постов 

(должностей) в организации на основе методов профессиографии. Программы 

перемещения кадров в организации. Аттестация работающего персонала. Выдвижение 

кадрового резерва. Методы оценки успешности профессиональной деятельности. 

Профессиональный отбор.  

Тема 3.2. Психология профессиональной работоспособности и индивидуального стиля 

трудовой деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Вводные понятия: трудоспособность, 

дееспособность, работоспособность (актуальная и потенциальная), функциональное 

состояние человека в трудовой деятельности.  Задачи исследования и диагностики 

функциональных состояний в труде. Психология труда и эргономическая 

психофизиология. Обусловленность функциональных состояний субъекта труда 

характером профессиональной нагрузки, условиями труда и его внутренними 

ресурсами. Функциональные системы, обеспечивающие работоспособность человека в 

труде (системы жизнеобеспечения, активации, системы  

обеспечивающие выполнение операционально-технических трудовых функций, 

системы мотивационной регуляции деятельности. Виды функциональных состояний, их 

динамика в труде, острые и хронические состояния. Особые функциональные состояния 

в труде: предстартовая готовность, состояние врабатывания, оптимальная 

работоспособность, утомление, “конечный порыв”, переутомление, психическое 

пресыщение, поглощенность процессом труда (“поток”), стресс. Усталость как 

субъективное переживание состояния утомления. Психогенная усталость. 

Экстремальные состояния в труде; адаптация и дезадаптация, посттравматические 

состояния; копинг-поведение (поведение, способствующее конструктивному 

преодолению стресса). Современные информационные технологии и информационный 

стресс. Виды монотонии (сенсорная и моторная), объективные критерии монотонности 

труда, гиподинамия, сенсорная депривация; психологические способы преодоления 

монотонности труда. Классификация видов труда по тяжести.  

РАЗДЕЛ 4. Социальная психология труда. Эргономика. Инженерная психология. 

 

Тема 4.1. Психологическое содержание труда и формы трудогенеза. Трудовое и 

профессиональное ориентирование на разных стадиях личностного развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Эргономика как комплексная наука о 

деятельности человека в системах «человек-машина». Междисциплинарные связи 

эргономики. Эргономика и психология труда. Эргономика и инженерная психология. 

Задачи эргономического анализа и  оценки деятельности. Понятия эргономичности, 

управляемости,  освояемости, обслуживаемости и используемости как базовые 



характеристики качества систем. Системотехнические характеристики СЧМ: 

эффективность, надежность, оптимальность, готовность, устойчивость. Характеристики 

деятельности человека в системе: физиологические,  

психофизиологические, психологические, социально-психологические. 

Характеристики и показатели деятельности и функционирования систем: интегральные, 

комплексные, групповые, единичные, частные. 

Тема 4.2. Трудовой пост и его структура. Эргономические требования и 

рекомендации. Эргономическое обеспечение деятельности. Профилактика 

функциональных состояний человека в труде в целях предотвращения 

профессионального и эмоционального выгорания 

Перечень изучаемых элементов содержания. Содержание основных эргономических 

требований к трудовому посту и его отдельным элементам: средствам труда и 

отображения информации, к средствам цифровизации на рабочих местах, к факторам 

внешней среды. Действующие нормативные документы: стандарты и  методические 

руководства.  

Тема 4.3. Предмет и задачи социальной психологии труда и инженерной 

психологии на производстве. Понятие о полной психологической структуре труда 

и вариантах ее деструкции. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Субъект профессиональной 

деятельности как управляющее звено автоматизированной системы. Специфика 

постановки научных и научно-практических задач в социальной психологии труда и в 

инженерной психологии. Подходы к анализу систем и определения места деятельности 

субъекта в них, их возможности и ограничения. Обусловленность концептуального 

описания деятельности задачами социальной психологии труда и инженерной 

психологии. Возможности и ограничения структурно-функционального описания 

деятельности. Факторно-процессные концепции деятельности: этапы деятельности 

оператора, алгоритмическое описание деятельности; основные результаты 

исследований. Концепция внешних и внутренних средств деятельности субъекта: 

основные понятия и определения, описание процесса деятельности. 

 

Тема 4.4. Диагностика и профилактика функциональных состояний человека в 

труде в целях предотвращения профессионального и эмоционального выгорания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Прием и переработка информации 

(поиск, обнаружение, опознание, идентификация, кодирование), исполнительные 

действия. Требования к информационным моделям, средствам отображения 

информации и органам управления. Принятие решения как устранение 

неопределенности. Источники неопределенности. Правила и процедуры принятия 

решения. Проблемы риска. Определение, факторы, методы оценки функциональных 

состояний и х профилактика.  

 

 

 



1.40. Психологическое консультирование и медиация в сфере 

образования 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): сформировать у студентов научно обоснованные, 

целостные представления об основах психологического консультирования и медиации 

в сфере образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Усвоение студентами основных понятий данной предметной области. 

2. Обеспечение тесной взаимосвязи теоретического и практического курса обучения. 

3. Ознакомление студентов с основными профессиональными знаниями об основах 

психологического консультирования и медиации в сфере образования. 

4. Отработка навыков диагностики и психологической коррекции психологических 

проблем клиента. 

5. Обеспечение возможностей профессионального самоопределения студентов 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Общие проблемы психологического консультирования. 

 

Тема 1.1. Предметная область психологического консультирования 
 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Психологическое консультирование и психологическая наука. Исходные 

определения психологического консультирования. Плюрализм видов психологического 

консультирования. Основания классификации видов психологического 

консультирования. Социальные факторы развития психологического консультирования 

(демократизация, дифференциация, проблемогенность, вестернизация социальной 

жизни; нарастающая неэффективность традиционных институтов социализации; 

недостаточность законодательной базы). Психологические факторы развития 

психологического консультирования (интеграция мировой психологии; развитие 

практической психологии; гуманизация психологии; развитие психокультуры). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.2. Процесс психологического консультирования.  
 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Определение и цели психологического консультирования. Теории личности и 

практика консультирования. Структура процесса консультирования. Профессиональная 

подготовка и требования к личности консультанта. Консультативный контакт. Навыки 

поддержания консультативного контакта. Эмоциональные компоненты 

терапевтического климата Основные этапы психологического консультирования. 

Оценка проблем клиента. Процедуры и техники консультирования. Метод 

кристаллизации проблем. 

 

РАЗДЕЛ 2. Профессиональные основы психологического 

консультирования 

 

Тема 2.1. Стратегия, тактика и основные виды психологического 

консультирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Коррекционная и трансформационная стратегии психологического 

консультирования. Тактика консультирования – контактирование. Уровни 

психологического контакта: поведенческий, эмоциональный и семантический. 

Динамика уровней психологического контакта. Типичные проявления клиента и 

психолога-консультанта на разных уровнях контактирования. Контактное 

психологическое консультирование. Дистантные виды психологического 

консультирования: телефонное консультирование и Интернетконсультирование. 

 

Тема 2.2 Этика психологического консультирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 
Нравственные, моральные и юридические аспекты регуляции деятельности 

психологаконсультанта. Профессиональные этические кодексы. Внешняя и внутренняя 

этика психолога-консультанта. Этические коллизии в деятельности психотерапевта. 

Основные этические принципы психотерапевтической этики (анонимность, 

конфиденциальность, оплачиваемость, клиентоцентрированность, безоценочность, 

делегирование ответственности пациенту / клиенту и проч.). Основные нарушения 

принципов психотерапевтической этики и их последствия.Этичность и эффективность 

психотерапии. Психологический статус этических принципов. 

 

РАЗДЕЛ 3. Процесс психологического консультирования 

 

Тема 3.1. Техника психологического консультирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Типы профессионального позиционирования психолога-консультанта. Техника 

консультативной беседы. Психодиагностическая и психотерапевтическая функции 

психологического консультирования и их соотношение. Зоны работы 

психологаконсультанта и их эффективность. Советы и рекомендации в 

психологическом консультировании. 



 

 

Тема 3.2 Профилактика эмоционального выгорания 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Понятие эмоционального выгорания. Диагностика, стадии и профилактика 

эмоционального выгорания. Упражнение по самопознанию (арт-терапевтические 

техники для работы с эмоциональным выгоранием). 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы переговорного процесса 

 

Тема 4.1. Переговоры в деятельности медиатора 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Понятия, типы и виды переговоров. Позиции и интересы в переговорных 

процессах. Стадии переговорного процесса. Методы преодоления переговорного 

тупика. Навыки противодействия приемам психологического воздействия в жестких 

переговорах. Принципы интегративных переговоров. Техника выработки 

интегративного соглашения 

 

Тема 4.2 Понятие и структура коммуникации медиатора 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Вербальные и невербальные средства общения. Закономерности передачи и 

приема информации. Профиль коммуникативной компетентности. Поведенческие 

характеристики по Э. Берну (трансактный анализ). Принципы эффективной 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.41. Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы 

межнациональных отношений» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о месте, роли и значении этнической психологии в развитии 

психологической науки и в практической деятельности психолога, этнической 

психологии и методических подходов к решению практических задач в образовании; 

сформировать у студентов интерес к познанию и навыки первичного анализа 

этнокультурной специфики индивидуального и группового поведения людей, проблемы 

их межнациональных отношений, с последующим применением в профессиональной 

сфере практических навыков по социальной психологии, по социально-

психологическому сопровождению индивида в многоэтнических группах современной 

России.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических основах 

этнической психологии; 

2. Показать специфику этнопсихологических феноменов, особенности 

этнопсихологического анализа социальных ситуаций и взаимодействия в них для 

решения профессиональных задач в контексте научной̆ и практической̆ деятельности 

специалиста; 

3.  Избавление студентов от предубеждений и негативных стереотипов, 

формирование толерантности к представителям других культур и народов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4 УК-5 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОПСИХОЛОГИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: история развития этнической 

психологии. Основные этапы: зарождение этнопсихологических идей в истории и 

философии, выделение описательной этнопсихологии в самостоятельную область 

знания, оформление современной этнической психологии (идеи М.Лацаруса и 

Г.Штейнталя, В.Вундта, Г.Лебона, А.А.Потебни, Г.Г.Шпета). Психологическое 

направление в американской этнологии. Ф. Боас -основатель этнопсихологии в США. 

Теоретическая школа “Культура и личность”, включающая четыре подхода: 

конфигурация культур (Бенедикт); базовая и модальная личность (Кардинер, Дюбуа, 

Линтон); национальныйхарактер (Хсю, Горер); сравнительно-культурный подход (Дж. 

и Б. Уайтинги). Социальная структура и личность Г. Мид. Исследование 



ментальностипервобытного и современного человека (Леви-Брюль, Боас, Леви-Строс). 

Социологическое направление в этнопсихологии Э. Дюркгейма. Культурно-

историческая концепция развития высших психических функций Л.С.Выготского. 

Современное состояние и развитие этнической психологии в России, основные 

направления этнопсихологических исследований. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕСТО И РОЛЬ ЭТНОПСИХОЛОГИИ В РАМКАХ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: определение этнопсихологии как 

науки. Этнопсихология как междисциплинарная отрасль знания, связь с другими 

науками. Предмет, методы и задачи этнической психологии, её структура. Понятие 

этноса и уровни его характеристик: этнообразующие факторы, этнические признаки, 

этническое самосознание. Основные направления этнопсихологических исследований. 

Использование результатов этнопсихологических исследований для решения 

практических задач. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: научная школа «Культура и 

личность» (М.Мид, Р.Бенедикт, К.Клакхон, Р.Линтон). Концепции «базовой» и 

«модальной» личности. Понятие о «национальном характере», исследования по 

национальному характеру (Р.Бенедикт, Э.Фромм, Э. Эриксон, Д.Горер, К. Клакхон, 

К.Касьянова). Сравнительно-культурный подход в социальной психологии. Локус 

контроля “etic” и “emic” подходы в кросс-культурном исследовании. Исследование 

универсальных и культурно-специфических черт личности. Методы 

этнопсихологических исследований и их основные принципы. Универсальные и 

специфические методы, соотношение количественных и качественных методов в 

этнической психологии. Опрос, контент анализ, семантический дифференциал, метод 

«подбора черт», метод «свободного описания». Специфика проведения 

этнопсихологического исследования. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: социализация, инкультурация, 

культурная трансмиссия. А. Кардинер и этнография детства. Сравнительно - культурное 

изучение социализации личности: архивные, полевые и экспсериментальные 

исследования. Леви - Брюль о ментальности первобытного и современного человека. 

Пралогическое мышление первобытных народов. М. Мид и эмпирические исследования 

мира детства в разных культурах. Инициация - важный институт социализации. 

Социальная идентичность. Этническая идентичность. 

 

 

 

 

 



1.42. Психология стрессоустойчивости 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о психологии стресса и стрессоустойчивом поведении с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

психологии в сфере образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Рассмотреть основные теоретические проблемы психологии стресса и 

практически приемлемые подходы к их решению. 

2. Рассмотреть основные теоретические проблемы стрессоустойчивого 

поведения и практически приемлемые подходы к их решению. 

3. Раскрыть сущность и содержание основных теорий и концепций психологии 

стресса. 

4. Раскрыть сущность и содержание основных теорий и концепций 

стрессоустойчивого поведения. 

5. Обосновать психологическую значимость и роль каждой из этих теорий и 

концепций психологии стресса. 

6. Обосновать психологическую значимость и роль каждой из этих теорий и 

концепций стрессоустойчивого поведения. 

7. Выделить закономерности, выводимые из различных областей психологии с 

целью их применения в психологической практике. 

8. Отработать выявление индивидуально-психологических особенностей 

личности человека и их учет при формулировании психологических рекомендаций и 

прогнозов в области психологии стресса. 

9. Отработать выявление индивидуально-психологических особенностей 

личности человека и их учет при формулировании психологических рекомендаций и 

прогнозов в области стрессоустойчивого поведения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-2; ПК-3 в соответствии с учебным планом. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СТРЕССА И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Понятие стресса и его виды 

• Факторы, влияющие на стрессоустойчивость 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



• Саморегуляция и ее роль в управлении стрессом 

• Позитивное мышление как инструмент укрепления стрессоустойчивости 

РАЗДЕЛ 3. АДАПТАЦИЯ И РЕЗИЛИЕНТНОСТЬ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Понятие резилиентности и ее роль в преодолении стресса 

• Способы развития адаптационных стратегий для повышения стрессоустойчивости 

РАЗДЕЛ 4. СТРЕСС И ЗДОРОВЬЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Влияние стресса на физическое и психическое здоровье 

• Методы снижения стресса в контексте поддержания общего благополучия 

РАЗДЕЛ 5. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

• Роль поддержки социальной сети в повышении стрессоустойчивости 

• Эффективное взаимодействие и целевая коммуникация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.43. Психология социальной работы 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в создании целостного представления об 

этических и методологических принципах социальной работы, знакомство с основными 

видами социальной работы, овладение практическими навыками психологической 

помощи при решении сложных социальных ситуаций. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 
1. раскрыть содержание целей и задач, основных технологий современной социальной 

работы,  

2. рассмотреть виды психологической помощи в системе социальной работы;  

3. развивать умения и навыки психологической работы с социальными группами риска;  

4. показать преимущества групповых форм психологической помощи. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Социальная работа как профессиональная деятельность. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Сферы профессиональной деятельности социального работника: 1) социальная 

терапия на индивидуально личностном уровне; 2) социальная работа с группой; 3) 

социальная работа в общине, по месту жительства. Личность специалиста и её 

профессиональнозначимые качества. Профессиональная организация. Связь со 

смежными профессиями. Специализированная социальная работа в сфере труда и 

занятости, в здравоохранении и медикореабилитационных службах, в системе 

образования, правозащиты, пенитенциарных учреждений, в вооружённых силах. 

Социальная работа как практическая деятельность осуществляется на 

профессиональном и непрофессиональном уровне. 

Основные задачи и профессиональные обязанности социального работника. 

Общение – одна из главных ролей социального работника. Навыки общения 

необходимые для социального работника. Этические стандарты профессионального 

общения социального работника. Личные качества характерные для социального 

работника. Неприемлемые для социального работника качества. 

Профессиональные особенности социальной работы: универсализм, характерна 

ориентация на реальных людей с их жизненными заботами и трудностями, носит 

посреднический характер. 

 



 

РАЗДЕЛ 2. Предмет психологии социальной работы, ее структура и 

основные понятия 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Сферы профессиональной деятельности социального работника: 1) социальная 

терапия на индивидуально личностном уровне;2) социальная работа с группой; 3) 

социальная работа в общине, по месту жительства. Личность специалиста и её 

профессиональнозначимые качества. Профессиональная организация. Связь со 

смежными профессиями. Специализированная социальная работа в сфере труда и 

занятости, в здравоохранении и медикореабилитационных службах, в системе 

образования, правозащиты, пенитенциарных учреждений, в вооружённых силах. 

Социальная работа как практическая деятельность осуществляется на 

профессиональном и непрофессиональном уровне. 

Основные задачи и профессиональные обязанности социального работника. 

Общение – одна из главных ролей социального работника. Навыки общения 

необходимые для социального работника. Этические стандарты профессионального 

общения социального работника. Личные качества характерные для социального 

работника. Неприемлемые для социального работника качества. 

Профессиональные особенности социальной работы: универсализм, характерна 

ориентация на реальных людей с их жизненными заботами и трудностями, носит 

посреднический характер. 

 

РАЗДЕЛ 3. Теоретико-психологические основы психологической практики 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Сферы профессиональной деятельности социального работника: 1) социальная 

терапия на индивидуально личностном уровне;2) социальная работа с группой; 3) 

социальная работа в общине, по месту жительства. Личность специалиста и её 

профессиональнозначимые качества. Профессиональная организация. Связь со 

смежными профессиями. Специализированная социальная работа в сфере труда и 

занятости, в здравоохранении и медикореабилитационных службах, в системе 

образования, правозащиты, пенитенциарных учреждений, в вооружённых силах. 

Социальная работа как практическая деятельность осуществляется на 

профессиональном и непрофессиональном уровне. 

Основные задачи и профессиональные обязанности социального работника. 

Общение – одна из главных ролей социального работника. Навыки общения 

необходимые для социального работника. Этические стандарты профессионального 

общения социального работника. Личные качества характерные для социального 

работника. Неприемлемые для социального работника качества. 

Профессиональные особенности социальной работы: универсализм, характерна 

ориентация на реальных людей с их жизненными заботами и трудностями, носит 

посреднический характер. 

 

РАЗДЕЛ 4. Практические вопросы психологии социальной работы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Сферы профессиональной деятельности социального работника: 1) социальная 

терапия на индивидуально личностном уровне;2) социальная работа с группой; 3) 

социальная работа в общине, по месту жительства. Личность специалиста и её 



профессиональнозначимые качества. Профессиональная организация. Связь со 

смежными профессиями. Специализированная социальная работа в сфере труда и 

занятости, в здравоохранении и медикореабилитационных службах, в системе 

образования, правозащиты, пенитенциарных учреждений, в вооружённых силах. 

Социальная работа как практическая деятельность осуществляется на 

профессиональном и непрофессиональном уровне. 

Основные задачи и профессиональные обязанности социального работника. 

Общение – одна из главных ролей социального работника. Навыки общения 

необходимые для социального работника. Этические стандарты профессионального 

общения социального работника. Личные качества характерные для социального 

работника. Неприемлемые для социального работника качества. 

Профессиональные особенности социальной работы: универсализм, характерна 

ориентация на реальных людей с их жизненными заботами и трудностями, носит 

посреднический характер. 

 

РАЗДЕЛ 5. Технология социального управления в социальной сфере. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Сферы профессиональной деятельности социального работника: 1) социальная 

терапия на индивидуально личностном уровне;2) социальная работа с группой; 3) 

социальная работа в общине, по месту жительства. Личность специалиста и её 

профессиональнозначимые качества. Профессиональная организация. Связь со 

смежными профессиями. Специализированная социальная работа в сфере труда и 

занятости, в здравоохранении и медикореабилитационных службах, в системе 

образования, правозащиты, пенитенциарных учреждений, в вооружённых силах. 

Социальная работа как практическая деятельность осуществляется на 

профессиональном и непрофессиональном уровне. 

Основные задачи и профессиональные обязанности социального работника. 

Общение – одна из главных ролей социального работника. Навыки общения 

необходимые для социального работника. Этические стандарты профессионального 

общения социального работника. Личные качества характерные для социального 

работника. Неприемлемые для социального работника качества. 

Профессиональные особенности социальной работы: универсализм, характерна 

ориентация на реальных людей с их жизненными заботами и трудностями, носит 

посреднический характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.44. Основы психологического консультирования в социальной 

сфере 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у учащихся знаний 

умений и навыков, необходимых для решения профессиональных задач, компетенции 

которой предусмотрены Основами психологического консультирования и коуча 

личности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1.формирование у учащихся базовых представлений о специфике деятельности 

психологического консультанта;  

2.обучение студентов основным техникам взаимодействия с клиентом, используемых во 

многих терапевтических подходах, в том числе и различных школах ССТ;  

3.формирование практических навыков установления и поддержания рабочего альянса, 

выстраивания коммуникации с клиентской системой, удержания профессиональной 

позиции. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3 в 

соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. История становления консультативной психологии 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Понятие консультативной психологии. История консультативной психологии 

как науки и практики. Различные подходы к определению и сущности психологического 

консультирования. Отличие психологического консультирования от других видов 

психологической практики. Цели, задачи, принципы, этические аспекты 

психологического консультирования. Эмпатия, конгруэнтность, безусловное принятие. 

Виды психологического консультирования. 

 

РАЗДЕЛ 2. Структура процесса психологического консультирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Обстановка консультирования. Структурирование пространства 

консультирования. Структурирование времени консультирования. Модели процесса 

психологического консультирования. Основные этапы психологического 

консультирования. 



РАЗДЕЛ 3. Основные техники и приемы психологического 

консультирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Активное слушание. Постановка вопросов. Ободрение и успокаивание. 

Отражение содержания: перефразирование и обобщение. Отражение чувств. Паузы 

молчания. Предоставление информации. Конфронтация. Чувства консультанта и 

самораскрытие. Интерпретация. Специфика взаимодействия «психолог – клиент»: 

понятие консультативного контакта, перенос и контрперенос в консультировании, 

позиции консультанта по отношению к клиенту. 

 

РАЗДЕЛ 4. Модель эффективного психолога-консультанта 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Личностные качества психолога-консультанта. Профессиональная подготовка 

психолога консультанта. Мотивация психолога-консультанта. Влияние 

профессиональной деятельности на личность консультанта. Синдром 

профессионального выгорания и его психопрофилактика. Типичные ошибки в работе 

психолога-консультанта. 

 

РАЗДЕЛ 5. Специальные проблемы психологического консультирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Особенности консультирования клиентов с психосоматическими 

расстройствами, при алкоголизме, при переживании утраты, клиентов с депрессией и 

суицидальными намерениями, шизоидных, обсессивных, личностей и т.д. 

Психодинамическое направление в консультировании. Когнитивно-поведенческое 

направление. Экзистенциально-гуманистическое направление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.45. Психология общения с практикумом 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о психологии общения с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по психологии в социальной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1) овладение студентами категориальным аппаратом психологии общения. 

2) раскрытие специфики и особенностей общения как социально-

психологического явления; 

3) овладение студентами эффективными технологиями делового и 

межличностного общения; 

4) формирование навыков анализа структурных, процессуальных, формальных, 

психологических характеристик общения, обеспечивающих совместную деятельность 

людей; 

5) развитие у студентов способностей осуществлять самостоятельную 

диагностическую деятельность; 

6) аналитическую и научно-исследовательскую работу в области психологии 

общения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-6; ПК-3 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Сущность психологии общения 

Тема 1.1. Структурно-содержательные характеристики социальных 

коммуникаций  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие коммуникации. Структура межличностного общения: перцептивная, 

коммуникативная и интерактивная функции общения. Коммуникативные средства 

общения. Механизмы воздействия общающихся друг с другом людей. Межличностная 

коммуникация. Межличностное взаимодействие. Основные характеристики диалога.  

Тема 1.2. Межличностное взаимодействие. Приемы и способы эффективной 

коммуникации с партнером по общению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Структура межличностного общения межличностные ритуалы. Культурные 

особенности ритуального поведения. Межличностное взаимодействие в различных 

видах деятельности. Характеристики совместной деятельности. Деловое общение как 

межличностное взаимодействие. Особенности и формы взаимодействия в деловом 

общении. Феномен личного влияния. Личное влияние. Коммуникативно-личностный 

потенциал влияния. Типы личного влияния. Стратегии и тактики влияния и 

манипулирования. Установки на взаимодействие (доминирование, манипуляция, 

соперничество, партнерство, сотрудничество). Манипуляции в общении. Тактики и 

средства влияния. 

 

Раздел 2. Психология ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЩЕНИИ 

Тема 2.1 Приемы и способы эффективного взаимодействия с партнером по 

общению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные компоненты взаимодействия в системе межличностных отношений: 

восприятие и понимание людьми друг друга, межличностная привлекательность, 

взаимовлияние и поведение. Симпатия и притяжения. Эмоциональная сторона 

межличностного взаимодействия – явление межличностной аттракции. Процесс 

идентификации и синхронизации с партнером по общению. 

Тема 2.2. Технологии эффективного воздействия на партнера по общению  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность взаимодействия и воздействия в процессе общения. Методы и средства 

воздействия на партнера по деловому взаимодействию. Социальная перцепция. 

Психосемиотика. Особенности установления контакта с партнером по общению в 

рамках психосемиотического подхода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.46. Психология инклюзии в современном мире 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в информировании обучающихся о теоретических 

знаниях и практических направлениях психологии инклюзии в современном мире 

общественного и индивидуального сознания с последующим применением их в 

профессиональных областях психолого-педагогической работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ в ходе жизненного и учебно-профессионального самоопределения, включая 

трудоустройство, адаптацию, проектирование и реализацию просветительских программ, 

способствующих формированию способностей к полноценной самостоятельной жизни. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 Ознакомление с особенностями психологии инклюзии в общественном и 

индивидуальном сознании в России и за рубежом. 

 Формирование системы психологической поддержки различным категориям 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование представлений о психолого-педагогической инклюзивной 

деятельности в различных образовательных, социальных, трудовых и культурных 

учреждениях. 

 Овладение приемами ведения просветительской работы с родителями и 

другими представителями различных категорий людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-9 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1 ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

ИНКЛЮЗИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

 Социально-психологическая и медицинская концепции инвалидности и 

ограничений здоровья: противоречия и согласованность. Междисциплинарные основы 

внедрения инклюзии в учебно-трудовую и повседневную деятельность инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в России и за рубежом. Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного образования. Индекс инклюзии и 

эффективность инклюзивной психолого-педагогической деятельности. 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

 Прикладная психология инклюзии индивидуального сознания в современном мире. 

Психолого-педагогическая фасилитация инклюзивного образования в очных и 

дистанционных условиях. Психолого-педагогические особенности инклюзивного 

профессионального ориентирования. Психологическое обеспечение трудовой 

адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ. Психологическое обеспечение ресоциализации и 

коррекции поведения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.47. Технологии возможностей и безбарьерной среды 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о процессах инклюзивного образования с последующим 

применением в области профессиональной деятельности в сфере образования, 

обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций для решения 

профессиональных задач. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного 

взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области 

инклюзивного взаимодействия и формирования безбарьерной среды. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-6 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Классификация лиц с различными нарушениями развития. Типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития, интеллектуальным нарушением расстройством 

аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, 

сложными нарушениями развития. Особенности взаимодействия и правила общения с 

людьми, имеющими различные ОВЗ и инвалидность 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-

ФЗ 



«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 

35- 01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; 

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и 

сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-

2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-

103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов"; 

СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты 

пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для 

инвалидов и других маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 

«Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. 

Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения 

информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и 

информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические 

требования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.48. Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ теоретических знаний области современных адаптивных информационных 

технологий, освоение общих принципов работы с инструментарием информационных 

технологий и получение практических навыков, необходимых для последующего 

применения в профессиональной сфере современных информационных технологий для 

решения прикладных задач. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. формирование у обучающихся знаний принципов сбора, отбора и обобщения 

информации с помощью специализированных средств;  

2. обеспечение устойчивых навыков систематизации в условиях локальных и 

глобальных сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий;  

3. Формирование умения работы с информационными источниками, 

приобретение опыта научного поиска, создания учебных и научных текстов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация индивидуального информационного 

пространства. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

поддержки принятия решений. 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных 

технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, 

относящимся к разным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в работе группы;  

использование в ходе учебы дидактического материала и специальных устройств, 

наиболее доступных и значимых видов и форм учебного содержания. 



Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть 

«мобильное образование» или «m-обучение». Требование совместимости конкретной 

ассистивной технологии, например, слухового аппарата или других средств с 

мобильным телефоном. Специальные компьютерные учебные программы. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные технологии в образовании: проблемы, возможности, перспективы 

развития. Электронное обучение. Перспективы развития адаптивных  информационных 

технологий. Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. 

Современные адаптивные технические и программные средства телекоммуникации. 

Информационная технология как система. 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, 

перспективы развития. Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет 

тестирование. Интернет олимпиады. Использование адаптивных технологий в учебном 

процессе. 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о современных технических и программных средствах 

телекоммуникации. Технические средства создания электронных документов. 

Технологии распознавания текста и обработки файлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.49. Реализация возможностей в инклюзивном обществе 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о процессах инклюзивного образования с последующим 

применением в области профессиональной деятельности в сфере образования, 

обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций для решения 

профессиональных задач. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих 

педагогов, работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, 

предоставляемых лицам с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения технологий 

возможностей. 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых для 

обеспечения доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инвалидность, инклюзия, люди с инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности 

лиц с нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Классификации и типологические 

особенности лиц с соматическими заболеваниями. Классификации и типологические 

особенности лиц с психическими заболеваниями. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями речи. Содержание категорий жизнедеятельности. 

Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические 

средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях 

эвакуации). Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания 



(целевого посещения объекта). Технические средства, используемые в санитарно-

гигиенических помещениях. Технические средства, используемые для создания 

системы информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их 

системы. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-

ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 

35- 01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; 

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и 

сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-

2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-

103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов"; 

СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты 

пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для 

инвалидов и других маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 

«Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. 

Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения 

информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и 

информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические 

требования». 

 

 

 

 

 



1.50. Основы военной подготовки 
Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

образовательных организаций высшего образования (далее – вуз) знаний, умений и 

навыков, необходимых для их становления в качестве граждан, способных и готовых к 

выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины 

Российской Федерации, а также основ военного строительства и структуры 

Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ); 

2. формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского долга; 

3. воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств 

личности гражданина – патриота; 

4. освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного дела; 

5. раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ; 

6. ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны 

государства и прохождения военной службы; 

7. формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам 

и традициям, военной форме одежды; 

8. изучение и принятие правил воинской вежливости; 

9. овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права 

военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. 

Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. 

Порядок отдачи и выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская дисциплина 

военнослужащих. Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний 

порядок. Суточный наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по 

роте. Развод суточного наряда. Общие положения Устава гарнизонной и караульной 

службы. Обязанности разводящего, часового. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и 

порядок их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в 

строю. Строевой расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", 

"Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. 

Движение строевым шагом. Движение строевым шагом в составе подразделения. 

Повороты в движении. Движение в составе взвода. Управление подразделением в 

движении. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила 

стрельбы из стрелкового оружия. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки 

разборки АК-74 и РПК-74. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки 

разборки пистолета ПМ. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7. Назначение, 

боевые свойства и материальная часть ручных гранат. Сборка разборка пистолета ПМ и 

подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка 

их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к 

боевому применению. Требования безопасности при организации и проведении стрельб 



из стрелкового оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры 

безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности 

при обращении со стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из 

стрелкового оружия. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и 

правила стрельбы из стрелкового оружия. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, 

структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в 

бою. Боевое предназначение входящих в них подразделений. Тактико-технические 

характеристики основных образцов вооружения и техники ВС РФ. Сущность 

современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы ведения 

современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. Цели и основные 

задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, классификация 

инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Полевые 

фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

 

РАЗДЕЛ 5. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИТА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного 

взрыва и их воздействие на организм человека, вооружение, технику и 

фортификационные сооружения. Химическое оружие. Отравляющие вещества (далее – 

ОВ), их назначение, классификация и воздействие на организм человека. Боевые 

состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стойкость на местности. 

Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства применения, 

внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие действия 

зажигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и 

способы защиты от него. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия 

специальной обработки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная  

обработка. Цели и порядок проведения частичной и полной специальной обработки. 

Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической защиты. 



Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгонка и техническая 

проверка средств индивидуальной защиты. 

 

РАЗДЕЛ 6. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на 

местности без карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. 

Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. 

Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте. 

Целеуказание по карте. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Медицинское обеспечение – как вид всестороннего обеспечения войск. 

Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 

бою. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при 

ранениях и травмах. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, 

бактериологическими средствами. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

 

РАЗДЕЛ 8. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Новые тенденции и особенности развития современных международных 

отношений. Место и роль России в многополярном мире. Основные направления 

социально-экономического, политического и военно-технического развития 

Российской Федерации. Цели, задачи, направления и формы военно-политической 

работы в подразделении, требования руководящих документов. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая 

основа воинской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и 

их характеристики. Обязанности граждан по воинскому учету. 



1.51. Основы медицинских знаний 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель - формирование целостного представления о здоровье человека, приобретение 

навыков оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, при 

неотложных состояниях и наиболее распространенных острых заболеваниях и 

состояниях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся мировоззрения, ориентированного на ценность 

здоровья человека и общества; 

2. овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его 

нарушений; 

3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской 

помощи, уходу за больными и пострадавшими; 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-8   в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения 

состояния здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное 

состояние. Факторы, влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и 

виды активности: трудовая, внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, 

экология и здоровье: воздушная среда, водная среда, экология жилых и общественных 

помещений, климатические факторы. Здоровье и наследственность. Биологические и 

социальные компоненты наследственность человека. Состояние здравоохранения: 

качество, своевременность, полнота, адекватность, экономичность.  
Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация 

питания, режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная 

гигиена и закаливание, профилактика вредных привычек, культура сексуального 

поведения и планирование семьи, культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ.  

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 
Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих оказание 

первой помощи пострадавшим. Понятие о первой помощи, ее роли и объеме. Алгоритм 

действий при первом контакте с пострадавшим. Осмотр и оценка состояния больного. 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, 

пакетом перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской 

санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим 

индивидуальным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование 

содержимого: для обезболивания, при отравлении фосфороорганическими 

отравляющими веществами, для профилактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, 

индивидуальный перевязочный материал, салфетки.  
Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке 

пострадавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы 

переноски. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на 

травму позвоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных 

средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно 

заболевших. Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы 

и методы оказания неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и 

клинической смерти. Техника непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

Правила пользования роторасширителем, воздуховодом. Особенности реанимационных 

мероприятий при утоплении и поражении электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные 

клинические признаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, 

воспалении легких, плеврите. Клиническая характеристика коматозных состояний. 

Клиника и первая доврачебная помощь при гипер- и гипогликемической коме. Оказание 

первой помощи при тепловом ударе. Признаки острого нарушения проходимости 

дыхательных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные 

клинические признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте 

миокарда, гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. 

Первая доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при 

анафилактическом шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика 

острых отравлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых 

отравлениях АХОВ (угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у 

пострадавших: - с химическими поражениями отравляющими веществами; - с острыми 

отравлениями лекарственными средствами; - с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. 

Клиника, диагностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при 

ушибах мягких тканей. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц 

конечностей. Принципы оказания первой доврачебной медицинской помощи при 

ушибах, закрытых повреждениях связочного аппарата суставов, мышц. Особенности 

оказания доврачебной медицинской помощи при синдроме длительного сдавления. 



Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и вероятные признаки 

переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся травматических 

вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. 

Показания и средства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных 

транспортных шин при открытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, 

рваных, рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем 

неотложной первой медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия 

о раневом процессе. Местные признаки ранних раневых осложнений, пути их 

профилактики и лечения. Классификация кровотечений. Достоверные и вероятные 

признаки наружных артериальных, венозных, смешанных, внутриполостных 

кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Классификация повязок. 

Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие правила бинтования и 

наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения 

на голову, туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным перевязочным 

пакетом. Контурные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника 

наложения косыночных повязок. Использование сетчатого эластичного бинта для 

фиксации асептических повязок на различные участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего 

действия при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-

важных органов и систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический 

шок. Фазы травматического шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического 

шока. Клиника травматического шока. Профилактика травматического шока. 

Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины 

термических поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. 

Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи 

при термических поражениях. Объем доврачебной помощи при ожогах 

концентрированными растворами кислот и щелочей. 

Особенности оказания первой помощи детям. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы 

температурных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые 

пищевые отравления. Правила промывания желудка. Особенности транспортировки 

инфекционных больных. 

 

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение 

температуры. Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального 

давления. Подсчет частоты дыхательных движений.  

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. 

Постельное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, 

носом, глазами. Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой 

повязке. 
Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в 

организм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной 

аптечек. Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила 

наложения бинтовых повязок. 



1.52. Дифференциальная психология 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о дифференциальной психологии как одной из отраслей 

психологической науки, занимающемся изучением индивидуальных, групповых и 

типологических различий с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков по психологии в социальной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Ознакомление с отраслью психологии «дифференциальная психология» и 

теоретическими подходами к ее пониманию. 

2. Изучение истории становления дифференциальной психологии. 

3. Исследование объекта, предмета, цели и задач дифференциальной 

психологии. 

4. Ознакомление с методологическими основами дифференциальной 

психологии. 

5. Изучение понятийного аппарата дифференциальной психологии. 

6. Исследование основных направлений дифференциальной психологии. 

7. Исследование специфики направлений дифференциальной психологии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Дифференциальная психология как отрасль психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: дифференциальная психология; 

история становления дифференциальной психологии; современное состояние 

дифференциальной психологии. 

РАЗДЕЛ 2. Разделы дифференциальной психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: индивидуальные различия как раздел 

дифференциальной психологии; групповые различия как раздел дифференциальной 

психологии. 

РАЗДЕЛ 3. Методологические основы дифференциальной психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: типологические различия; методы 

дифференциальной психологии 

 

 



1.53. Психология индивидуальности 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о психологии индивидуальности (темпераменте, характере, 

способностях, мотивационно-потребностной сфере, самооценке и уровне притязаний)  

с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

психологии в социальной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Ознакомиться с понятием «индивидуальность» в психологии. 

2. Рассмотреть идеографический подход в исследовании индивидуальности. 

3. Изучить темперамент и характер как составляющие индивидуальности. 

4. Изучить задатки, склонности, способности, одаренность, талант и 

гениальность как составляющие индивидуальности. 

5. Изучить мотивационно-потребностную сферу как составляющую 

индивидуальности. 

6. Изучить самооценку и уровень притязаний как составляющие 

индивидуальности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. 

 

Тема 1.1. Понятие «индивидуальность» в психологии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: индивидуальность; 

неповторимость; уникальность; проявления индивидуальности; характеристики 

индивидуальности; два явления использования понятия «индивидуальность» в 

психологии; понимание индивидуальности при анализе индивидуально-психологических 

различий; понимание индивидуальности при анализе иерархической организации 

психологических свойств человека; свойства индивидуальности; интегральная 

индивидуальность; теория интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин); 

общесоматические свойства индивидуальности; нейродинамические свойства 

индивидуальности; психодинамические свойства индивидуальности; психические 

свойства личности (свойства индивидуальности); социально-психологические 

свойства (свойства индивидуальности); индивидом рождаются, личностью 

становятся, а индивидуальность отстаивают  (А.Г. Асмолов); индивид, индивидуум; 

личность; пять аспектов проблемы понимания личности; развитие личности; три 

фазы становления индивида личностью; адаптация; индивидуализация; интеграция. 



Тема 1.2. Идеографический подход в исследовании индивидуальности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: специфический способ 

исследования индивидуальности; идеографический подход (В. Штерн, Г. Оллпорт); 

идеография; противоположность идеографического подхода номотетическому 

подходу; три основания отличия идеографического подхода от номотетического 

подхода; методы идеографического изучения индивидуальности; идеографические 

техники (техники репертуарных решеток, Дж.-А. Келли); сравнение номотетического 

и идеографического описания личности; идеографический подход заключается в 

глубоком изучении и анализе единичного случая в течение длительного промежутка 

времени; номотетический подход заключается в сравнении индивидов с определенной 

точки зрения; идеографический подход заключается в изучении одного индивида без 

сопоставления его данных с другими; основным методом в рамках идеографического 

подхода должен быть биографический метод; идеографический подход в современной 

психологии. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. 

 

Тема 2.1. Темперамент. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: темперамент, сангвиник, 

холерик, флегматик, меланхолик, интроверсия, экстраверсия, активность, 

эмоциональность, слабый тип, сильный неуравновешенный тип, сильный 

уравновешенный подвижный тип, сильный уравновешенный тип, но с инертными 

нервными процессами, формально-динамические свойства индивидуальности, 

формально-динамические аспекты поведения (группа эмоциональности), нейротицизм 

как эмоциональный формально-динамический аспект поведения, импульсивность как 

эмоциональный формально-динамический аспект поведения, самоуверенность как 

эмоциональный формально-динамический аспект поведения, формально-динамические 

аспекты поведения (группа активности), выносливость, энергичность как активный 

формально-динамический аспект поведения, скорость интеграции поведенческого 

акта как активный формально-динамический аспект поведения, поведенческая 

ориентация на определенный тип регуляторов поведения как активный формально-

динамический аспект поведения, маскировка темперамента. 

 

Тема 2.2. Характер. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: характер, классификация черт 

характера, черты, показывающие отношение человека к другим людям, черты, 

показывающие отношение человека к труду, к своему делу, черты, показывающие, как 

человек относится к самому себе, черты, характеризующие отношение человека к 

вещам, классификация проявлений характера, направленность индивида, система его 

отношений в социуме как проявление характера, особенности волевой регуляции как 

проявление характера, эмоциональные особенности как проявление характера, 

интеллектуальные особенности как проявление характера, цельность характера, 

противоречивость характера, определенный характер, неопределенный характер, 

положительные черты характера, отрицательные черты характера, акцентуация 

характера, явная акцентуация характера, скрытая акцентуация характера. 

 



РАЗДЕЛ 3. ЗАДАТКИ, СКЛОННОСТИ, СПОСОБНОСТИ, ОДАРЕННОСТЬ, 

ТАЛАНТ И ГЕНИАЛЬНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

Тема 3.1. Задатки, склонности и способности. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

задатки, типологические свойства нервной системы, определяющие скорость 

образования временных нервных связей, их прочность, легкость дифференцировок; 

анатомические особенности строения анализаторов и отдельных областей коры 

головного мозга; характеристики задатков, многозначность как характеристика 

задатков, приобретение новых качеств как характеристика задатков; 

склонности, связь склонности и способности, склонность к умственному труду, 

склонность к физическому труду, устойчивая склонность, призвание 

способности, виды способностей, общие способности, специальные 

способности, умственные способности, учебные способности, математические 

способности, конструктивно-технические способности, музыкальные способности, 

литературные способности, физические способности, художественные способности, 

коммуникативные способности, организаторские способности, природа общих 

способностей, природа специальных способностей, уровни развития способностей, 

задатки как уровень развития способностей, склонности как уровень развития 

способностей, способности как уровень развития способностей, талант как уровень 

развития способностей, одаренность как уровень развития способностей, 

гениальность как уровень развития способностей.  

 

Тема 3.2. Одаренность, талант и гениальность. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

талант, особенности талантливых людей, классификация типов таланта, 

лингвистический талант, музыкальный талант, логико-математический талант 

пространственный талант, телесно-кинестетический талант, внутриличностный 

талант, межличностный талант; 

одарённость, функции одаренности, сочетание общей и специальной 

одаренностей, критерии выделения видов одаренности, вид деятельности и 

обеспечивающие её сферы психики как критерий выделения видов одаренности, 

степень сформированности как критерий выделения видов одаренности, форма 

проявлений как критерий выделения видов одаренности, широта проявлений в 

различных видах деятельности как критерий выделения видов одаренности, 

особенности возрастного развития как критерий выделения видов одаренности, виды 

одаренности, художественная одаренность, творческая одаренность, социальная 

(лидерская) одаренность, интеллектуальная и академическая одаренность, 

двигательная (психомоторная) одаренность, духовная одаренность, практическая 

одаренность; 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82


2. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

2.1 Студент в среде электронного обучения 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании теоретических знаний 

о виртуальной образовательной среде, основах современных информационно-

коммуникационных технологий системы дистанционного обучения, приобретения 

практических навыков работы по электронному взаимодействию студента и 

преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 

образовательных контентов, проведения онлайн тестирований, а также формирования 

накопительной системы баллов и формирования результатов оценки. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 

1. изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов 

работы с электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения 

качества образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия; 

2. овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять 

практические задания и проходить тестирование; 

3. привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с 

электронными библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными 

программами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и 

электронная педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и 

недостатки электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы 

образования в России, инструменты доставки знаний студенту. Самостоятельная работа 

в виртуальной образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». 



Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы 

дистанционного обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода 

к использованию информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и 

организация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  

Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения. 

Основные виды учебных материалов, использующиеся в СДО. 

 

РАЗДЕЛ 2. Система дистанционного образования «Виртуальная 

образовательная среда РГСУ» 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  

Интерфейс СДО. Основные меню интерфейса. Доступ к учебным материалам 

дисциплины. Виды электронных учебных пособий. Практические задания, правила их 

выполнения. Вебинар, режим реального времени. Трансляция, использование веб-

камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. Видеоролик, размещение записи 

в списке материалов курса для использования в учебном процессе. Рубежные тесты к 

разделам. Итоговое тестирование. Информационные ресурсы разделов. Новостные 

сообщения. Авторизованные пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. 

Оповещение о получаемых сообщениях. Уведомления системы. Возможные 

ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение с тьютором. Служба 

технической поддержки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Технологии трудоустройства 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о профессиональном самоопределении и способах поиска работы 

с последующим применением полученных знаний в профессиональной сфере; в 

формировании практических навыков мониторинга рынка труда, оценки средней 

заработной платы на рынке труда, самопрезентации, проведения собеседований и 

процедуры оформления на работу.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

− знать основные источники и методы поиска работы; 

− знать правила оформления на работу; 

− уметь анализировать основные тенденции на рынке труда; 

− уметь составить резюме и сопроводительное письмо; 

− знать основные цели личностного и профессионального развития, способы построения 

деловой карьеры; 

− знать основные правила проведения эффективного собеседования при приеме на 

работу. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6  в соответствии с учебным 

планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рынок труда, профессиональное самоопределение. 

Тема 1.1. Рынок труда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 
Определение понятия «рынок труда». Структура современного рынка труда РФ. 

Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные 

особенности рынка труда. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 – «О занятости населения в 

Российской Федерации». Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. Безработица. 

Виды безработицы. Последствия безработицы. Социально-правовая защита безработных в РФ. 



 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Понятие «профессиональная деятельность». Понятие о профессии, 

специальности, должности. Классификация профессий. Формула профессии. 

Профпригодность. Требования, предъявляемые к профессиям. Смежные профессии. 

Сферы профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. Мотивация 

деятельности как целеполагание, самоопределение. Факторы, которые влияют на 

эффективное осуществление профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА РАБОТЫ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Карьера, проектирование карьеры, планирование трудоустройства. 

 

Тема 2.1. Понятие карьеры 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное 

самоопределение человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, 

профессиональная, должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 

Проектирование карьеры. Карьерный рост и личностное развитие как предмет 

проектирования самого себя. Планирование карьеры и необходимые для нее условия. 

Методы управления карьерой в организации. 

Тема 2.2. Планирование трудоустройства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Планирование трудоустройства. Этапы трудоустройства (постановка цели, поиск 

работы, прохождение собеседования и испытаний, заключение контракта). Поиск 

работы – это поиск информации. Источники информации (в том числе неформальные) 

о возможностях трудоустройства, ценность и важность использования этих источников 

при поисках работы. Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь 

знакомых, электронные СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по 

каналам профессиональных и общественных организаций, массовая («веерная» 

рассылка) собственными силами. Эффективность использования источников 

информации о возможностях трудоустройства. 

Эффективные способы самопрезентации. Формы самопрезентации. Повышение 

конкурентных возможностей на рынке труда. Интервью. Формирование уверенного 

поведения при взаимодействии с работодателями. Резюме. Цели написания резюме. 



Виды и структура резюме. Ошибки при составлении резюме. Правила составления 

сопроводительных писем. Предварительные телефонные переговоры с потенциальным 

работодателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Введение в аналитические исследования информационных 

ресурсов 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об информационных системах и технологиях с последующим 

применением в профессиональной сфере, в формировании практических навыков по 

информационной безопасности, развитию навыков поиска, критического анализа и 

синтеза информации.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий для 

аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности; 

2. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах поиска 

и поисковых механизмах, о приемах пользования ими; 

3. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, снижать 

круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности информации; 

4. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;   

5. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня владения компетенцией. Основы 

поиска информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия современных глобальных информационных систем. Источник 

информации в современном понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы 

или компоненты  компьютерной системы. Компьютерная система и системный 



аналитик. Задачи системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. Сущность информационно-аналитической работы. 

Принципы информационно-аналитической работы. Общие методы информационно-

аналитической работы. Законы информационно-аналитической работы. Модель 

вычислительной системы, принадлежащей фон Нейману. Понятие субъектов и объектов 

компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от 

«пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. Аналитика в 

глобальных сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием 

информационных систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как 

составная часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют 

свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Категории 

системного анализа.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной 

и интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей 

и градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. 

Связь собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность 

больших данных и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории 

вероятностей, понятие A/B-тест, доверительный интервал и бутстрап. Понятие системы,  

характеристика основных определений системы ,свойства и структура систем.  Понятие 

системного анализа и его основные принципы. Виды категорий системного анализа. 

Основные представления системного анализа как методологии решения проблем. 

Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

Декомпозиция поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные проверки 

для подтверждения достоверности полученных данных. Средства контроля 

достоверности информации. Подготовка заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. Дополнительные требования 

профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, скорость. Основная 

задача поисковых систем. Условное разделение поисковых систем на два класса.  Три 

основных и принципиально одинаковых функций работы поисковых 

машин. Специальная программа-робот спайдер (spider, паук) для построения списка 

слов, найденных на странице. Работа поисковой машины на примере. Обзор поисковых 

систем. Рекомендации по практическому нахождению информации с помощью 

поисковых систем. Дополнительные операторы, позволяющие получить 

дополнительную информацию о поиске. Работа с различными числовыми данными. 



Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к определению информации. 

Теория К. Шеннона. Основные аспекты теории информации. Источник информации. 

Первичные источники информации. Вторичные источники информации. 

Классификация информационных ресурсов сети Интернет. Структура источников 

деловой информации. Основные критериальные характеристики информационного 

поиска. Оценки результатов поиска информации. Информация из поискового массива. 

Закон целевой достаточности информации.   Дискретные и непрерывные сообщения, 

передатчик, канал передачи, приемник, получатель. Кибернетико-семиотический 

подход к теории информации. Структурно-синтаксический, логико-семантический и 

прагматический аспекты природы информации. Прагматический аспект понятия 

«информации». Оценка достоверности информации по схеме Кента. Категории 

альтернативных источников информации. Что такое "альтернативные данные".  

Альтернативные источники информации как инструмент конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История 

развития наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы 

данных есть в России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз 

данных.  Библиометрия как научная дисциплина. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Использование "индексов цитирования "для оценки 

результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических 

индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

Международные наукометрические базы данных. Что означает "геолокация". 

Практическое применение геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое 

и как она определяется. Методы определения геопозиции. 

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и 

бизнес-аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. Инструменты и способы анализа текстовой 

информации. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики. 

Четыре фактора, влияющих на выбор системы анализа текстовой информации. 



Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды научной и прикладной деятельности в области статистических методов анализа 

данных (по степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в 

конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы 

статистического анализа текста. Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон 

Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления контент-анализа. Процедура 

контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. Интерпретация 

и синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому 

поиску 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принцип работы современного машинного перевода.  Автоматизированный и 

машинный переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории 

задач обработки текста. Извлечение смысла. Неструктурированные данные. Анализ 

неструктурированных данных. Автоматическая обработка текстов (АОТ). 

Компьютерная лингвистика. Методы машинного обучения, статистического анализа. 

модель Маркова, логические модели и модификации этих методов с учетом специфики 

Больших Данных. Джорджтаунский эксперимент. Задачи компьютерной лингвистики. 

Анализ и градация мнений. Анализ тональности высказываний. Классификация текстов 

по темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка правописания. Извлечение 

смысла из текста. Поиск ответов на вопросы. Классификация системы АОТ. 

Мультиязычные системы. Три способа реализации мультиязычности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Иностранный язык (Французский) 
Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических 

знаний об иностранном языке (французском) с последующим применением в 

профессиональной деятельности и практических навыков по использованию 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими 

особенностями современного французского языка, закономерностями его 

функционирования в дискурсах различного типа.  

2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-

интонационной выразительности речи и лексико-грамматических навыков, которые 

должны обеспечить продуцирование спонтанной и подготовленной устной речи на 

французском языке в различных ситуативных условиях в ходе решения 

профессиональных задач. 

3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке 

в межличностном общении. 

4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК – 4 в соответствии с учебным планом. 

 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Лексика: Личность. Хобби. Увлечения 

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма. 

Определенный артикль: случаи употребления. Притяжательные прилагательные: общая 

парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.   

 

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма // 

Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Лексика: Личность.  

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма.  

 

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления.  

 

Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Хобби. Увлечения 

Грамматика: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма.   

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель. Прилагательные, обозначающие цвет и размер. Для описания комнаты / 

учебной аудитории 

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y a». 

Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в предложениях, 

начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель.  

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма.. 

 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Прилагательные, обозначающие цвет и размер.  

Грамматика: Безличный оборот «il y a».  

 



          Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок 

слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные. Количественные наречия. 

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий.  

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные.  

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien.  

 

Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на 

которых изображена группа людей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Количественные наречия. 

Грамматика: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий.  

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней.  

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями недели. 

Местоимение en. Количественные числительные. 



Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert Boissy». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. 

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями недели. 

 

Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Название праздников. Празднование знаменательных дней. 

Грамматика: Местоимение en. Количественные числительные. 

 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года. Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. 

Причастие прошедшего времени. 

Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст 

«Le 14 juillet». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года.  

 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université».   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Причастие прошедшего времени. 

 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Лексика: Образовательные учреждения Франции. Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Passé composé, Futur immediate, Passé immédiat. 

Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Образовательные учреждения Франции.    

Грамматика: Время Passé composé. 

 

Тема 6.2. Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по поводу 

обучения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Futur immediate, Passé immédiat. 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. Время Imparfait. 

Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à 

credit». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени.  

 

Тема 7.2. Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания места проживания. 

Грамматика: Время Imparfait. 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия. Отдых. 



Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой группы. // 

Текст «Une promenade à travers Paris». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия.  

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы.  

 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Отдых. 

Грамматика: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Человек и его права в контексте современной реальности 
 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной 

реальности» являются: 

− усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 

современных правовых систем; 

− интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

− формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности 

мировой цивилизации; 

− ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, 

прежде всего, в рамках правового государства, выявление принципов правового 

оформления основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации. При 

этом ставится задача выявления важнейших признаков, выделяющих основные права, 

свободы и обязанности из числа других прав, свобод и обязанностей, закрепляемых 

нормами различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ 

правового положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», 

«гражданин», «личность», определить их связь с правовыми характеристиками 

физического лица как участника (субъекта) правовых связей и отношений. 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения 

личности, имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения 

статуса гражданина. Гражданство следует анализировать как многозначное явление – 

как политико-правовую связь физического лица и государства, как государственно-

правовой институт. Следует обратить внимание на политико-социальную 

обусловленность правового регулирования отношений по поводу возникновения и 

прекращения гражданства, сложные последствия введения принципа двойного 

гражданства в российскую практику. Особое внимание следует уделить анализу 

действующего законодательства о гражданстве. 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, 

содержания, условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. 

Современный взгляд на основные права, свободы и обязанности отражает 

существующий в науке естественно-правовой взгляд на право вообще и природу 

основных субъективных права и свобод, в частности. Поэтому необходимо уяснить суть 



естественного характера некоторых основных прав и свобод – права на жизнь, частную 

собственность, неприкосновенность личности и других. Однако такое понимание 

природы ряда основных прав и свобод не является абсолютным, в связи с чем требуется 

знание иных социально-философских и правовых учений по указанной проблеме. 

Изучая принципы основ правового положения личности, необходимо выявить 

предпосылки для реализации принципов сочетания интересов общества, государства и 

личности, их взаимной ответственности. 

Задачей дисциплины является также научная классификация основных прав, свобод и 

обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения особенностей 

механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения обязанностей с 

использованием конституционно-правовых средств, а также средств отраслевого 

характера. Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является условием 

юридически правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных 

основных прав и свобод человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с 

реализацией и защитой прав и свобод человека и гражданина, предполагает анализ 

статуса, особенно компетенции, различных правовых институтов, участвующих в этом 

процессе – судебных органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе международных. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-2, УК-3 в соответствии с учебным планом. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Изучение основ категориального аппарата сферы прав человека, 

пространственных пределов действия прав человека, его ограничений, определение 

места права прав человека в системе национального и международного права, изучение 

социально-философских предпосылок возникновения и юридического закрепления 

основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в государственно-

организованном обществе и, прежде всего, в рамках правового государства, выявление 

принципов правового оформления основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения 

их реализации, а также современного этапа развития прав человека, отечественного и 

зарубежного правозащитного движения. 

 

 

 

 

 



Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. 

Различные   теории   личности: социологические, психологические, экономические, 

политические, религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие 

достоинства человека как фундаментальной основы прав человека. Человек, общество 

и исторический прогресс. Человек, власть и государство. 

Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и права гражданина. 

Права человека, льготы и привилегии. Диалектика соотношения интересов индивида, 

социальной общности и мирового сообщества на современном этапе. Гуманизм, 

свобода, равенство и равноправие – основополагающие принципы прав человека. 

Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус 

как фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение 

социального и правового статуса гражданина и личности. 

Система прав человека. Субъекты прав человека. Теория трех поколений прав 

человека. Современные национальные и международные (региональная и 

универсальная) системы прав человека в   их соотношении. Социально-экономические 

и культурные, гражданские и политические права и свободы, их природа, сущность и 

взаимодействие. Особенности   и   многообразие   классификаций   прав   человека.   

Конституционное закрепление прав человека. Структура конституционных прав и 

свобод гражданина в условиях правового государства. 

 

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав 

человека; соотношение международного права прав человека и российского права 

и отдельных отраслей международного права  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Территория и применимость международного права прав человека. 

Территориальное действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм 

международного права прав человека. Концепция экстратерриториального действия 

норм о защите прав человека и вопрос контроля (стандарты контроля и их критерии). 

Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте.  

Ограничения в отношении применения гарантий защиты, закрепленных в 

международном праве прав человека. Пределы осуществления прав и свобод человека 

и гражданина: конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. 

Возможность и условия отступления от обязательств согласно нормам международного 

права прав человека (Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 

г. (ст. 4). Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 

15). Американская конвенция о правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная 

хартия 1961 г. (ст. 30) и Европейская социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. 

F). Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, 

принципы и пределы правомерного ограничения прав человека. Права и свободы, не 

подлежащие ограничению. Международные договоры по правам человека, 

предусматривающие действие их норм в чрезвычайных ситуациях и во время 

вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие положения об 

отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные ограничения в 

отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок ограничения 

прав человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона согласно 



ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и заявления 

в отношении договоров в области международного права прав человека.  

Соотношение международного права прав человека и международного 

гуманитарного права. Концепции соотношения международного права прав человека и 

международного гуманитарного права в ситуациях вооруженного конфликта. 

Одновременное применение международного права прав человека и международного 

гуманитарного права и принцип lex specialis. Взаимодействие международного права 

прав человека и международного гуманитарного права. Применение норм 

международного права о защите беженцев (и норм о внутренне перемещенных лицах) в 

ситуациях вооруженного конфликта. Соотношение международного права прав 

человека и международного уголовного права. Соотношение международного права 

прав человека и других отраслей международного права. Соотношение международного 

права прав человека и национального права. Международное право прав человека и 

Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и правовая система 

Российской Федерации. 

 

Тема 1.3. Становление и развитие прав человека от Древнего мира до начала 

ХХ века 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. 

Библия о человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о 

естественном праве (философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское 

право: права личности. 

Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. 

Человек в религиозной картине мира. Деятельность инквизиции. Средневековые войны 

и личность. Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее 

историческое значение (1213 г.). 

Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. Этические 

учения итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и 

его роль в развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав 

человека. Учения Гроция, Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека. 

Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах 

французских и немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, 

Монтескье о человеке как субъекте свободы. Значение учения Беккариа для 

утверждения идей гуманизма в праве. 

Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в 

условиях   буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о 

независимости (1776 г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Формирование первого поколения прав 

человека. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значение для утверждения 

экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 

г. и его роль в гуманизации уголовного права. Развитие рабочего движения и защита 

прав трудящихся в XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.). 

Проблема достоинства и прав человека в философских, политических    и 

этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, Гегель, Фейербах). 

Буржуазный либерализм о демократических свободах (Бентам, Токвиль, Милль). 

Социалистические учения о правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. 

Анархистские учения (Прудон, Бакунин, Кропоткин). Юридический позитивизм 

(Лабанд, Эсмен), социологическая юриспруденция (Неринг). 



Тема 1.4. Развитие прав человека в ХХ веке 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Массовые общественные движения начала XX в. Первая мировая война. Крах 

монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное 

движение и расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве 

ряда стран. Революция в России и начало законодательного признания второго 

поколения прав человека. Мировой экономический кризис, установление фашистских 

режимов в ряде 

стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение 

приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека. 
Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация 

прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, историческое значение. 

Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы 

гарантий в послевоенных конституциях и законодательствах многих стран. 

Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа революции в 

Китае. Американская Декларация прав и обязанностей человека 1948 г. Европейская 

конвенция о защите прав человека. «Холодная война», гонка вооружений и наступление 

на демократические права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой 

колониальной системы. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 

60-70-х годах. Реакционные тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, 

репрессии в Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), 

Кампучии (1975-1978гг.). 

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 

1970-80-х годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, 

освобождение Намибии и т.д.).  Начало Хельсинского  процесса.  Начало формирования 

третьего поколения прав человека. Анализ фактов универсального и регионального 

характера. Окончание «холодной войны», социально-политические изменения в СССР, 

странах Восточной Европы. Новый этап в интернационализации прав человека. 

Развитие Хельсинского процесса. Понятие «человеческое измерение СБСЕ». 

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека, изучение 

политических прав человека как неотъемлемой части правового положения гражданина, 

изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав второго 

поколения, изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека, 

изучение неотъемлемой стороны любого права – обязанностей, в данном случае 

человека и гражданина. 

 

Тема 2.1. Гражданские и политические права  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и виды. 

Правовые основы в международном и российском праве.  

Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие "произвольное 

лишение жизни". Договорные положения и общие принципы, касающиеся запрещения 

произвольного лишения жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности 

государству государства. Толкование права на жизнь в практике международных 



механизмов защиты прав человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и 

российском законодательстве.  

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения, 

посягательства на человеческое достоинство. Понятие "пытки, негуманное и 

унижающее человеческое достоинство обращение и наказание" и различные формы 

практики их осуществления. Экстрадиция, невыдворение и чрезвычайная передача. 

Превентивные и сдерживающие меры. Посещение мест содержания лиц. Охрана 

достоинства личности и запрещение пыток, насилия, другого жестокого или 

унижающего человеческое достоинство обращения или наказания в Конституции РФ 

(ст. 21) и российском законодательстве.  

Запрещение насильственного исчезновения. Понятие "насильственное 

исчезновение" и международно-правовые нормы о запрещении насильственного 

исчезновения. Насильственное исчезновение как комплексное нарушение прав 

человека. Посещение мест содержания лиц.  

Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение произвольного 

задержания (лишения свободы) и предварительное заключение под стражу. Правовые 

основы и понятие "задержание". Основания и процедура задержания. 

Административное задержание по соображениям безопасности. Информация о 

причинах задержания. Habeas corpus. Условие законности ареста. Условие в срочном 

порядке быть доставленным к судье. Посещение мест содержания лиц. Право на 

свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и российском 

законодательстве.  

Права, гарантирующие средства правовой защиты, справедливое судебное 

разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании 

закона и другие процессуальные гарантии. Преступления и принцип законности. 

Понятия "преступление" и "международное преступление". Международно-правовые 

основы необходимости осуждения и наказания. Принцип индивидуальной уголовной 

ответственности и запрещения коллективных наказаний. Право на рассмотрение дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом и элементы справедливого суда. 

Правовые основы, дефиниция и признаки понятия "компетентный, независимый и 

беспристрастный суд". Право на доступ к правосудию. Понятие и принципы 

справедливого суда: презумпции невиновности, равенство сторон, открытость суда и 

т.д. Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права, связанные с судебными 

гарантиями, в Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском законодательстве.  

Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность жилища. 

Право на свободу передвижения и места жительства. Понятия и правовые основы. 

Неприкосновенность частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право 

на тайну корреспонденции и коммуникации, запрещение перлюстрации, наблюдения, 

обысков, запрещение сбора, хранения, использования и распространения информации о 

частной жизни лица без его согласия. Гарантии против незаконного вторжения и 

обысков. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 23-27) и российском 

законодательстве.  

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и правовые основы. 

Содержание, формы и сферы осуществления свободы мысли и его выражения. 

Ограничения на свободу выражения. Свобода совести, отказ от военной службы и т.д. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.  

Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и виды. 

Правовые основы в международном и российском праве.  

Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

Понятие и правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы 

печати и массовой информации. Ограничения на свободу печати и массовой 

информации. Запрещение цензуры. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и 

российском законодательстве.  



Право на участие в общественной жизни: право на объединения. Понятие и 

правовые основы. Право на создание, вступление, участие в деятельности различных 

объединений, ассоциаций, профсоюзов, партий, общественных организаций и т.д. и 

свободный выход из них. Основания и условия ограничений на реализацию права на 

объединения. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 30) и российском 

законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на 

реализацию права на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление 

в Конституции РФ (ст. 31) и российском законодательстве.  

Право на участие в управление делами государства. Понятие и правовые основы. 

Непосредственное участие в управлении делами государства (референдум, выборы в 

органы государственной власти или местного самоуправления и личное участие в 

управлении). Опосредованное участие в управлении делами государства через своих 

представителей (выборы в органы государственной власти или местного 

самоуправления). Равный доступ к государственной службе. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст. 32) и российском законодательстве.  

Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

Индивидуальные и коллективные обращения, петиции. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст. 33) и российском законодательстве.  

 

Тема 2.2. Экономические, социальные и культурные права  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав - 

понятие, особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве.  

Экономические права. Понятие и правовые основы. Право собственности. Право 

наследования. Свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной 

инициативы). Свобода труда и другие трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие 

в управлении предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-37) и 

российском законодательстве.  

Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное 

обеспечение. Прав на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве.  

Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование. Свобода 

преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. Право на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к 

культурным ценностям. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и 

российском законодательстве. 

 

Тема 2.3. Коллективные права – права солидарности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и виды. 

Правовые основы в международном и российском праве.  

Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на 

внутреннее самоопределение. Право на внешнее самоопределение и пределы его 

осуществления. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском 

законодательстве.  



Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые основы. Связь 

с другими правами. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и 

российском законодательстве.  

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и Повестка дня 

в области устойчивого развития до 2030 года. Правовое закрепление в российском 

законодательстве. 

 

Тема 2.4. Обязанности человека и гражданина 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина, механизм   их   реализации. 

Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 
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