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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины (модуля) «Социально-психологические проблемы образовательных 
учреждений» заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области феноме-
нологии, закономерностей и методов социальной психологии образования, позволяющих освоить 
организацию рациональной работы с субъектами образования в сфере образовательной среды и 
развить профессиональное самосознание специалиста. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Уметь определять социально-психологические проблемы образовательно й среды. 
2. Понимать особенности личности субъектов образовательного процесса.  
3. Уметь изучать межличностные отношения в образовательной среде.  
4. Изучить методы оценки особенностей и степени социальной напряженности в отноше-

ниях субъектов образования. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируе-
мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы магистратуры соотнесенные с установленными индикато-
рами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-
дующих профессиональных компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1 в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты: 

Категория 
компетенций

Код ком-
петенции

Формулировка 
компетенции

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-
стижения 

компетенции

Результаты обучения

Психологиче-
ская диагно-
стика и экспер-
тиза

ОПК-3 Способен исполь-
зовать научно 
обоснованные под-
ходы и валидные 
способы количе-
ственной и каче-
ственной диагно-
стики и оценки для 
решения научных, 
прикладных и экс-
пертных задач

ОПК-3.1. Знает: научно обос-
нованные подходы и 
валидные способы 
количественной и ка-
чественной психоди-
агностики

ОПК-3.2. Умеет: проводить ко-
личественную и ка-
чественную диагно-
стику и оценку для 
решения научных , 
прикладных и экс-
пертных задач



ОПК-3.3. Владеет: навыками 
использования науч-
но обоснованных 
подходов и валидных 
способов количе-
ственной и каче-
ственной диагности-
ки и оценки для ре-
шения научных, при-
кладных и эксперт-
ных задач

Психологиче-
ская диагно-
стика и экспер-
тиза

ОПК-4 Способен прово-
дить оценку пси-
хометрических ха-
рактеристик ис-
пользуемых психо-
диагностических 
инструментов, со-
ставлять протоко-
лы, заключения, 
отчеты по резуль-
татам психологи-
ческой оценки, ди-
агностики и экс-
пертизы, а также 
представлять об-
ратную связь по 
ним

ОПК-4.1. Знает: психометриче-
ские характеристики 
психодиагностиче-
ских инструментов

ОПК-4.2. Умеет: составлять 
протоколы, заключе-
ния, отчеты по ре-
зультатам психологи-
ческой оценки, диа-
гностики и эксперти-
зы, а также представ-
лять обратную связь 
по ним

ОПК-4.3. Владеет: навыками 
проведения оценки 
психометрических 
характеристик ис-
пользуемых психоди-
агностических ин-
струментов

Психологиче-
ское консуль-
тирование

ОПК-6 Способен разраба-
тывать и реализо-
вывать комплекс-
ные программы 
предо ст авления 
психологических 
услуг по индиви-

ОПК-6.1. Знает: методы инди-
видуального, семей-
ного и группового 
психологиче ского 
консультирования



услуг по индиви-
дуальному, семей-
ному и групповому 
психологическому 
консультированию 
в соответствии с 
потребностями и 
целями клиента

ОПК-6.2. Умеет: разрабатывать 
комплексные про-
граммы предоставле-
ния психологических 
услуг по индивиду-
альному, семейному 
и групповому психо-
логическому консуль-
тированию

ОПК-6.3. Владеет: навыками 
р е а л и з а ц и и ком-
плексных программ 
предоставления пси-
хологических услуг 
по индивидуальному, 
семейному и группо-
вому психологиче-
скому консультиро-
ванию в соответствии 
с потребностями и 
целями клиента

Психологиче-
ская профилак-
тика

ОПК-7 Способен вести 
просветительскую 
и психолого-про-
филактиче скую 
деятельность среди 
различных катего-
рий населения с 
целью повышения 
психологической 
культуры общества 
и понимания роли 
психологии в ре-
шении социально и 
инди вид уа л ь н о 
значимых задач в 
сфере охраны здо-
ровья и смежных с 
ней областей

ОПК-7.1. Знает: понятие пси-
хологической культу-
ры общества и роль 
психологии в реше-
нии социально и ин-
дивидуально значи-
мых задач в сфере 
охраны здоровья и 
смежных с ней обла-
стей

ОПК-7.2. Умеет: разрабатывать 
программы просве-
тительской и психо-
лого-профилактиче-
ской деятельности



ОПК-7.3. Владеет: навыками 
проведения  просве-
тительской и психо-
лого-профилактиче-
ской деятельности 
среди различных ка-
тегорий населения с 
целью повышения 
п сихоло г ич е с кой 
культуры общества и 
понимания роли пси-
хологии в решении 
социально и индиви-
дуально значимых 
задач в сфере охраны 
здоровья и смежных 
с ней областей

Организация и 
предоставление 
психологиче-
ских услуг ли-
ц а м р а з н ы х 
возрастов и со-
ц и а л ь н ы х 
групп 

ПК-1 Способен разраба-
тывать и реализо-
вывать комплекс-
ные программы 
предо ст авления 
психологическ их, 
консультацион ных 
и экспертных услуг 
в дистанционном 
формате 

ПК-1.1. Знает: особенности 
разработки и реали-
зации комплексных 
программ диагности-
ки и экспертизы в 
различных областях 
профессиональной 
практики

ПК-1.2. Умеет: разрабатывать 
и реализовывать ком-
плексные программы 
диагностики и экс-
пертизы в различных 
областях профессио-
нальной практики



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педа-
гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 5 семестре, составляет 4 зачетных еди-
ниц 144 часов. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения: 

Очно-заочная форма обучения: 

ПК-1.3. Владеет: навыками 
р е а л и з а ц и и ком-
плексных программ 
диагностики и экс-
пертизы в различных 
областях профессио-
нальной практики

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр

5

Контактная работа обучающихся с пе-
дагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 72 72

Учебные занятия лекционного типа 18 18

Практические занятия 54 54

Иная контактная работа

Иная контактная работа. Практиче-
ская подготовка

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 63 63

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 144 144



2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр

5

Контактная работа обучающихся с пе-
дагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 48 48

Учебные занятия лекционного типа 16 16

Практические занятия 32 32

Иная контактная работа

Иная контактная работа. Практиче-
ская подготовка

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 87 87

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 144 144

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками

Всего

Лек-
цион-
ные 
заня-
тия

Семи-
нар-
ские/ 
прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия

Иная контакт-
ная работа

Всего 

Прак-
тиче-
ская 
подго-
товка

Семестр 5



Раздел 1. Социально-
психологические про-
блемы образователь-
ной среды

45 21 28 6 18 -

Тема 1. Социальная 
психология личности 
субъектов образователь-
ного процесса

23 11 14 3 9 -

Тема 2. Проблемы пси-
хологии образования 22 10 14 3 9 -

Раздел 2. Общение в об-
разовании 45 21 22 6 18 -

Тема 3. Межличностные 
отношения в образова-
тельной среде

23 11 11 3 9 -

Тема 4. Социальная 
психология общения 
субъектов образования

22 10 11 3 9 -

Раздел 3. Коллективы в 
образовании 45 21 22 6 18

Тема 5. Психология 
групп и коллективов в 
образовательном про-
цессе

23 11 11 3 9

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками

Всего

Лек-
цион-
ные 
заня-
тия

Семи-
нар-
ские/ 
прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия

Иная контакт-
ная работа

Всего 

Прак-
тиче-
ская 
подго-
товка



Очно-заочной формы обучения 

Тема 6. Методы оценки 
особенностей и степени 
социальной напряжен-
ности в отношениях 
субъектов образования

22 10 11 3 9

Контроль промежуточ-
ной аттестации (час) 9 - - -

Общий объем, часов 144 63 72 18 54 - -

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками

Всего

Лек-
цион-
ные 
заня-
тия

Семи-
нар-
ские/ 
прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия

Иная контакт-
ная работа

Всего 

Прак-
тиче-
ская 
подго-
товка

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками

Всего

Лек-
цион-
ные 
заня-
тия

Семи-
нар-
ские/ 
прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия

Иная контакт-
ная работа

Всего 

Прак-
тиче-
ская 
подго-
товка

Семестр 5



Раздел 1. Социально-
психологические про-
блемы образователь-
ной среды

45 29 16 5 11 -

Тема 1. Социальная 
психология личности 
субъектов образователь-
ного процесса

23 15 8 2 6 -

Тема 2. Проблемы пси-
хологии образования 22 14 8 3 5 -

Раздел 2. Общение в 
образовании 45 29 16 5 11 -

Тема 3. Межличностные 
отношения в образова-
тельной среде

23 15 8 2 6 -

Тема 4. Социальная 
психология общения 
субъектов образования

22 14 8 3 5 -

Раздел 3. Коллективы в 
образовании 45 29 16 6 10

Тема 5. Психология 
групп и коллективов в 
образовательном про-
цессе

23 15 8 3 5

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками

Всего

Лек-
цион-
ные 
заня-
тия

Семи-
нар-
ские/ 
прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия

Иная контакт-
ная работа

Всего 

Прак-
тиче-
ская 
подго-
товка



2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Социально-психологические проблемы образовательной среды  

Тема 1. Социальная психология личности субъектов образовательного процесса  

Образовательные системы и развитие личности. Процессы социализации, культурации, 
адаптации. Концепции и отношение к личности в образовательных системах. Позиции, роли, ста-
тусы ученика в образовательном пространстве. Мотивация, установки, самооценка, притязания, 
локус контроля учащегося. Социальная ситуация развития личности на разных его этапах. Соци-
ально-психологический портрет личности педагога. Профессиональные мотивы, цели, установки 
и ценности учителей. Особенности педагогической социальной перцепции. Элементы социаль-
ного познания: социальный интеллект и социальная компетентность педагога. Профессиональная 
Я-концепция. 

Основные понятия: личность; субъект; социализация; ресоциализация; адаптация; самосо-
знание; Я-концепция.  

Тема 2. Проблемы психологии образования 

Предмет социальной психологии образования. Предыстория социальной психологии обра-
зования в России и за рубежом. Социально-психологический анализ современных концепций об-

Тема 6. Методы оценки 
особенностей и степени 
социальной напряжен-
ности в отношениях 
субъектов образования

22 14 8 3 5

Контроль промежуточ-
ной аттестации (час) 9 - - -

Общий объем, часов 144 87 48 16 32 - -

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками

Всего

Лек-
цион-
ные 
заня-
тия

Семи-
нар-
ские/ 
прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия

Иная контакт-
ная работа

Всего 

Прак-
тиче-
ская 
подго-
товка



разования. Социально-психологические модели организации учебного процесса и управления 
им. Феноменология социальной психологии образования: социальная психология личности субъ-
ектов образовательного процесса, общение и взаимодействие, межличностные отношения педа-
гогов и учащихся, психология групп и коллективов, включенных в образовательное простран-
ство. Актуальные проблемы социальной психологии в образовании. 

Основные понятия: образовательная среда, личность; субъект; группа; социальная психо-
логия.  

Раздел 2. Общение в образовании 

Тема 3. Межличностные отношения в образовательной среде  

Межличностные отношения. Чувство как аналитическая единица определения межлич-
ностных отношений. Социальные функции чувств. Типология чувств. Филогенетическое и онто-
генетическое развитие чувств. Переживание как фактор социальной адаптации. Социометриче-
ская структура группы. Педагогические возможности изменения социометрического статуса уче-
ника. Системы отношений «ученик-ученик», «ученик-учитель», «ученик-родитель-учитель», 
«учитель-учитель». Возрастная динамика отношений со сверстниками и старшими. 

Основные понятия: отношение; виды отношений по Панферову и Куницыной; межлич-
ностные отношения. 

Тема 4. Социальная психология общения субъектов образования  

Понятие и типология общения. Общение как социально-психологический феномен, как 
потребность, как деятельность в сфере образования. Обучение и воспитание как общение и меж-
личностное взаимодействие взрослых и детей. Императивное, манипулятивное и диалогическое 
общение в образовательной среде. Коммуникативные, рефлексивные, эмпатические способности 
субъектов образовательного процесса. 

Стратегии и приемы психолого-педагогического воздействия. Механизмы коммуникатив-
ного влияния. Подражание. Заражение. Внушение. Убеждение. Понятие коммуникативного ба-
рьера. Виды коммуникативных барьеров. 

Основные понятия: отношение; общение; виды общения; модели общения. 

Раздел 3. Коллективы в образовании 

Тема 5. Психология групп и коллективов в образовательном процессе 

Организационная структура, типология и феноменология малых групп в системеобразова-
ния. Групповая динамика. Социально-психологический климат. Управление и руководство дет-
скими группами и коллективами. Методы исследования внутригрупповых процессов и состоя-
ний: социометрия, стратометрия, референтометрия. Типичные проблемы ученических и педаго-
гических коллективов. Организационная культура образовательного учреждения. Структура ма-
лой группы: социометрическая, коммуникативная и структура власти. Структура коммуникации: 
централизованные и децентрализованные коммуникативные сети. Несовпадение понятий «пози-
ция» и «роль». Осознание личной идентичности и принадлежности группе как необходимые 
компоненты зарождения малой группы. 

Основные понятия: группа; динамика группы; виды групп; специфика разновозрастных 
групп; структура группы; коммуникативная сеть. 



Тема 6. Методы оценки особенностей и степени социальной напряженности в отно-
шениях субъектов образования 

Анализ возможностей и приемов оптимизации педагогического общения, группового 
функционирования, развития личности и группы. Детерминация межгруппового взаимодействия 
(деятельностная, когнитивная, эмоциональная). Кооперация и конкуренция как два основных 
типа взаимодействия. Анализ взаимодействия в группе по схеме наблюдения Р.Бейлса. Психоло-
гическая совместимость. Акт и трансакция как функциональные единицы взаимодействия. Ана-
лиз взаимодействия по Э.Берну (Родитель – Взрослый –Дитя). Манипуляция. Виды манипуляции. 
Согласие (ассоциация) и конфликт (диссоциация). Ассертивное поведение. Конфликт: функции, 
структура, виды, динамика. Последствия конфликтов. Источники школьных конфликтов. Страте-
гия поведения в конфликте и методы их изучения. Педагогический конфликт. Пять стратегий по-
ведения (противодействие, избегание, уступчивость, компромисс, сотрудничество). 

Основные понятия: отношения; социальная напряженность; социальное сравнение; взаи-
модействие; конфликт; стратегии поведения; коммуникативная сеть. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в со-
ответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 
№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-обра-
зовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной дисци-
плине, утверждаемых ежегодно факультетом психологии. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (семестр 5)

Раздел 1. Социально-психо-
логические проблемы обра-
зовательной среды

21 Подготовка реферата 

Раздел 2.  
Общение в образовании 21 Подготовка реферата 

Раздел 3.  
Коллективы в образовании 21 Подготовка реферата

Общий объем по модулю/се-
местру, часов 63



Очно-заочной формы обучения 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Раздел 1. Социально-психологические проблемы образовательной среды  

Тема 1. Социальная психология личности субъектов образовательного процесса  

Образовательные системы и развитие личности. Процессы социализации, культурации, 
адаптации. Концепции и отношение к личности в образовательных системах. Позиции, роли, ста-
тусы ученика в образовательном пространстве. Мотивация, установки, самооценка, притязания, 
локус контроля учащегося. Социальная ситуация развития личности на разных его этапах. Соци-
ально-психологический портрет личности педагога. Профессиональные мотивы, цели, установки 
и ценности учителей. Особенности педагогической социальной перцепции. Элементы социаль-
ного познания: социальный интеллект и социальная компетентность педагога. Профессиональная 
Я-концепция. 

Основные понятия: личность; субъект; социализация; ресоциализация; адаптация; самосо-
знание; Я-концепция.  

Вопросы для самостоятельной работы и самопроверки:  
1. Дайте определение личности. Чем отличается личность от не-личности?  
2. Каково соотношение понятий «личность» и «субъект»?  
3. Назовите основные критерии социализированности человека на разных стадиях станов-

ления личности.  
4. В чем смысл ресоциализации личности в условиях образования?  
5. Что такое социальный контроль? Может ли существовать общество без социального 

контроля? Какие факторы влияют на становление и развитие социального контроля?  
6. Каковы представления о личности педагога и ожидания к его поведению на разных эта-

пах школьной жизни учащегося?  

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 63

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (семестр 5)

Раздел 1. Социально-психо-
логические проблемы обра-
зовательной среды

29 Подготовка реферата 

Раздел 2.  
Общение в образовании 29 Подготовка реферата 

Раздел 3.  
Коллективы в образовании 29 Подготовка реферата

Общий объем по модулю/се-
местру, часов 87

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 87



7. Назовите основные этапы личностно-профессионального развития педагога. 

Тема 2. Проблемы психологии образования 

Предмет социальной психологии образования. Предыстория социальной психологии обра-
зования в России и за рубежом. Социально-психологический анализ современных концепций об-
разования. Социально-психологические модели организации учебного процесса и управления 
им. Феноменология социальной психологии образования: социальная психология личности субъ-
ектов образовательного процесса, общение и взаимодействие, межличностные отношения педа-
гогов и учащихся, психология групп и коллективов, включенных в образовательное простран-
ство. Актуальные проблемы социальной психологии в образовании. 

Основные понятия: образовательная среда, личность; субъект; группа; социальная психо-
логия.  

Вопросы для самостоятельной работы и самопроверки:  
1. Что изучает социальная психология образования как наука?  
2. Назовите основные задачи социальной психологии образования.  
3. В чем заключается специфика социальной психологического анализа применительно к 

системе образования?  
4. Назовите основные теоретические концепции в области социальной психологии образо-

вания на первом этапе ее развития как науки.  
5. Какие ведущие психологические школы внести свой вклад в развитие социальной пси-

хологии образования? 
 6. Выделите основные социально-психологические проблемы, которые были исследованы 

в рамках ведущих психологических школ.  
7. Прочтите книгу У. Глассера «Школы без неудачников» и попробуйте определить, какие 

социально-психологические проблемы оказываются значимыми с точки зрения условий акаде-
мической успешности? 

Раздел 2. Общение в образовании 

Тема 3. Межличностные отношения в образовательной среде  

Межличностные отношения. Чувство как аналитическая единица определения межлич-
ностных отношений. Социальные функции чувств. Типология чувств. Филогенетическое и онто-
генетическое развитие чувств. Переживание как фактор социальной адаптации. Социометриче-
ская структура группы. Педагогические возможности изменения социометрического статуса уче-
ника. Системы отношений «ученик-ученик», «ученик-учитель», «ученик-родитель-учитель», 
«учитель-учитель». Возрастная динамика отношений со сверстниками и старшими. 

Основные понятия: отношение; виды отношений по Панферову и Куницыной; межлич-
ностные отношения. 

Вопросы для самостоятельной работы и самопроверки: 
1. Назовите основные компоненты и виды отношений. 
2. Каково соотношение общественных и межличностных отношений? 
3. Каким образом чувства человека регулируют межличностные отношения? Что ещё 

определяет регуляцию межличностных отношений? 
4. Какие факторы могут негативно влиять на межличностные отношения? 
5. По каким поведенческим признакам можно определить тип переживаний человека на 

уровне наблюдения? 
6. Какие межличностные роли можно выделить в реальной группе? 



7. Как можно оценить уровень благополучия социально-психологических отношений в 
группе, исходя из анализа особенностей ее основных характеристик? 

Тема 4. Социальная психология общения субъектов образования  

Понятие и типология общения. Общение как социально-психологический феномен, как 
потребность, как деятельность в сфере образования. Обучение и воспитание как общение и меж-
личностное взаимодействие взрослых и детей. Императивное, манипулятивное и диалогическое 
общение в образовательной среде. Коммуникативные, рефлексивные, эмпатические способности 
субъектов образовательного процесса. 

Стратегии и приемы психолого-педагогического воздействия. Механизмы коммуникатив-
ного влияния. Подражание. Заражение. Внушение. Убеждение. Понятие коммуникативного ба-
рьера. Виды коммуникативных барьеров. 

Основные понятия: отношение; общение; виды общения; модели общения. 
Вопросы для самостоятельной работы и самопроверки: 
1. Какое из общих определений общения вы бы использовали как основу для характери-

стики педагогического общения? 
2. Какие изменения, с вашей точки зрения, произошли в общении школьников в течение 

XX века? Как они могут дальше меняться в следующем столетии? Почему? 
3. Какие функции общения вы знаете? 
4. В чем специфика педагогического общения? 
5. Почему семантический барьер является одним из наиболее распространенных препят-

ствий в понимании субъектов друг друга при взаимодействии? 
6. Каким образом барьеры социально-культурных различий связаны с ценностями субъек-

тов общения? 
7. Что представляют собой феномены межличностного влияния? Какие субъективные ка-

налы восприятия и передачи информации наиболее востребованы современным школьным обу-
чением? Обоснуйте свой ответ. 

Раздел 3. Коллективы в образовании 

Тема 5. Психология групп и коллективов в образовательном процессе 

Организационная структура, типология и феноменология малых групп в системеобразова-
ния. Групповая динамика. Социально-психологический климат. Управление и руководство дет-
скими группами и коллективами. Методы исследования внутригрупповых процессов и состоя-
ний: социометрия, стратометрия, референтометрия. Типичные проблемы ученических и педаго-
гических коллективов. Организационная культура образовательного учреждения. Структура ма-
лой группы: социометрическая, коммуникативная и структура власти. Структура коммуникации: 
централизованные и децентрализованные коммуникативные сети. Несовпадение понятий «пози-
ция» и «роль». Осознание личной идентичности и принадлежности группе как необходимые 
компоненты зарождения малой группы. 

Основные понятия: группа; динамика группы; виды групп; специфика разновозрастных 
групп; структура группы; коммуникативная сеть. 

Вопросы для самостоятельной работы и самопроверки: 
1. Каковы основные признаки социальной группы субъектов образовательного простран-

ства? 
2. Назовите основные этапы развития группы. 
3. Чем отличаются группы подростков от группы младших школьников? 



4. В чем сущность коллективизма как социальной тенденции? В чем сущность индивидуа-
лизма как социальной тенденции? 

5. Какие социальные условия способствуют усилению конформности человека в группе? 
Какие социальные условия связаны с формированием нонконформизма? 

6. Каковы основные различия между лидерством и руководством? 
7. Почему стили лидерства и руководства идентичны? 
8. Каким образом можно использовать теории лидерства для анализа конкретной управ-

ленческой деятельности? 
9. Кого из выдающихся деятелей прошлого и настоящего вы могли бы назвать харизмати-

ческими личностями? Почему? 
10. Какие индивидуальные факторы эффективного управления группой вы могли бы на-

звать? 
11. Приведите примеры видов коммуникативных сетей. 

Тема 6. Методы оценки особенностей и степени социальной напряженности в отно-
шениях субъектов образования 

Анализ возможностей и приемов оптимизации педагогического общения, группового 
функционирования, развития личности и группы. Детерминация межгруппового взаимодействия 
(деятельностная, когнитивная, эмоциональная). Кооперация и конкуренция как два основных 
типа взаимодействия. Анализ взаимодействия в группе по схеме наблюдения Р.Бейлса. Психоло-
гическая совместимость. Акт и трансакция как функциональные единицы взаимодействия. Ана-
лиз взаимодействия по Э.Берну (Родитель – Взрослый –Дитя). Манипуляция. Виды манипуляции. 
Согласие (ассоциация) и конфликт (диссоциация). Ассертивное поведение. Конфликт: функции, 
структура, виды, динамика. Последствия конфликтов. Источники школьных конфликтов. Страте-
гия поведения в конфликте и методы их изучения. Педагогический конфликт. Пять стратегий по-
ведения (противодействие, избегание, уступчивость, компромисс, сотрудничество). 

Основные понятия: отношения; социальная напряженность; социальное сравнение; взаи-
модействие; конфликт; стратегии поведения; коммуникативная сеть. 

Вопросы для самостоятельной работы и самопроверки: 
1. В чем заключается социальный смысл тенденции интеграции и дифференциации при 

взаимодействии группы с другими субъектами? 
2. Почему маргинальное состояние социальной группы и человека определяет их актив-

ность как субъектов взаимодействия? 
3. Какие ведущие стратегии взаимодействия существуют между людьми и малыми груп-

пами? 
4. Каким образом внешние отношения группы могут влиять на ее внутренние отношения? 
5. Почему стратегия компромисса является более перспективной в социальном плане, чем 

стратегия сотрудничества? Что является основным условием реализации стратегии компромис-
са? 

6. Каковы трудности реализации ассертивного поведения в современной социальной жиз-
ни человека? 

7. Каковы положительные и отрицательные стороны конфликта? 
8. Почему открытый конфликт предпочтительнее латентного? 
9. В чем заключается специфика конфликта между различными субъектами образования? 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в со-
ответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 



рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 
№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-обра-
зовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной дисци-
плине, утверждаемых ежегодно факультетом психологии. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успева-
емости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществля-
ется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из резуль-
татов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 



− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное уча-
стие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 
и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоп-
лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-
жуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соот-
ветствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-
жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-
ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 
действующей редакции. 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20
итоговое практическое за-

дание
20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 
(модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного кон-
троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинго-
вых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тес-
но увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с от-
ветом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

16-18 
рейтинго-
вых 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на во-
прос, может правильно применять теоретические положения и владеет 13-15 

рейтинго-
обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наруша-

1-12 
рейтинго-

обучающийся не знает значительной части программного материала, до-
пускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 0 рейтинго-

вых баллов
не аттестован

№ 
п/п

Контролируемые 
разделы дисци-

плины

Код 
контро-
лируе-
мой 
компе-
тенций

Фор-
ма ру-
беж-
ного 
кон-
троля 

Вопросы/задания рубежного контроля 



1

Раздел 1. Социаль-
но-психологиче-
ские проблемы об-
разовательной сре-
ды

ОПК-3, 
ОПК-4,

Рефе-

рат 

Предмет социальной психологии об-
разования. Предыстория социальной психо-
логии образования в России и за рубежом. 
Социально-психологический анализ совре-
менных концепций образования. 

Социально-психологические модели 
организации учебного процесса и управле-
ния им. 

Феноменология социальной психоло-
гии образования: социальная психология 
личности субъектов образовательного про-
цесса, общение и взаимодействие, межлич-
ностные отношения педагогов и учащихся, 
психология групп и коллективов, включен-
ных в образовательное пространство. 

Образовательные системы и развитие 
личности. Процессы социализации, культу-
рации, адаптации.

2.

Раздел 2.  
Общение в образо-
вании

ОПК-6, 
ОПК-7,

Рефе-

рат 

 Элементы социального познания: 
социальный интеллект и социальная компе-
тентность педагога. Профессиональная Я-
концепция. 

Межличностные отношения. Чувство 
как аналитическая единица определения 
межличностных отношений. Социальные 
функции чувств. Типология чувств. Филоге-
нетическое и онтогенетическое развитие 
чувств. Переживание как фактор социальной 
адаптации. 

Социометрическая структура группы. 
Педагогические возможности изменения со-
циометрического статуса ученика. Системы 
отношений «ученик-ученик», «ученик-учи-
тель», «ученик-родитель-учитель», «учи-
тель-учитель». Возрастная динамика отно-
шений со сверстниками и старшими. 

Понятие и типология общения. Об-
щение как социально-психологический фе-
номен, как потребность, как деятельность в 
сфере образования. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1): 

1 Предмет социальной психологии образования. Предыстория социальной психологии об-
разования в России и за рубежом. Социально-психологический анализ современных концепций 
образования. 

2. Социально-психологические модели организации учебного процесса и управления им. 
3. Феноменология социальной психологии образования: социальная психология личности 

субъектов образовательного процесса, общение и взаимодействие, межличностные отношения 
педагогов и учащихся, психология групп и коллективов, включенных в образовательное про-
странство. 

4. Образовательные системы и развитие личности. Процессы социализации, культурации, 
адаптации. 

5. Позиции, роли, статусы ученика в образовательном пространстве. 
6. Мотивация, установки, самооценка, притязания, локус контроля учащегося. 
7. Социальная ситуация развития личности на разных его этапах. 
8. Социально-психологический портрет личности педагога. Профессиональные мотивы, 

цели, установки и ценности учителей. Особенности педагогической социальной перцепции. 
9. Элементы социального познания: социальный интеллект и социальная компетентность 

педагога. Профессиональная Я-концепция. 
10. Межличностные отношения. Чувство как аналитическая единица определения меж-

личностных отношений. Социальные функции чувств. Типология чувств. Филогенетическое и 
онтогенетическое развитие чувств. Переживание как фактор социальной адаптации. 

11. Социометрическая структура группы. Педагогические возможности изменения социо-
метрического статуса ученика. Системы отношений «ученик-ученик», «ученик-учитель», «уче-

Раздел 3.  
Коллективы в обра-
зовании

ПК-1 Рефе-

рат 

Организационная культура образова-
тельного учреждения. Структура малой 
группы: социометрическая, коммуникатив-
ная и структура власти. Структура коммуни-
кации: централизованные и децентрализо-
ванные коммуникативные сети. 

Детерминация межгруппового взаи-
модействия (деятельностная, когнитивная, 
эмоциональная). Кооперация и конкуренция 
как два основных типа взаимодействия. 
Анализ взаимодействия в группе по схеме 
наблюдения Р.Бейлса. 

Психологическая совместимость. Акт 
и трансакция как функциональные единицы 
взаимодействия. Анализ взаимодействия по 
Э.Берну (Родитель – Взрослый – Дитя).



ник-родитель-учитель», «учитель-учитель». Возрастная динамика отношений со сверстниками и 
старшими. 

12. Понятие и типология общения. Общение как социально-психологический феномен, 
как потребность, как деятельность в сфере образования.  

13. Обучение и воспитание как общение и межличностное взаимодействие взрослых и де-
тей. Императивное, манипулятивное и диалогическое общение в образовательной среде. Комму-
никативные, рефлексивные, эмпатические способности субъектов образовательного процесса. 

14. Стратегии и приемы психолого-педагогического воздействия. Механизмы коммуника-
тивного влияния. Подражание. Заражение. Внушение. Убеждение. Понятие коммуникативного 
барьера. Виды коммуникативных барьеров. 

15. Организационная структура, типология и феноменология малых групп в системе обра-
зования. Групповая динамика. Социально-психологический климат. 

16. Управление и руководство детскими группами и коллективами. Методы исследования 
внутригрупповых процессов и состояний: социометрия, стратометрия, референтометрия. Типич-
ные проблемы ученических и педагогических коллективов. 

17. Организационная культура образовательного учреждения. Структура малой группы: 
социометрическая, коммуникативная и структура власти. Структура коммуникации: централизо-
ванные и децентрализованные коммуникативные сети. 

18. Детерминация межгруппового взаимодействия (деятельностная, когнитивная, эмоцио-
нальная). Кооперация и конкуренция как два основных типа взаимодействия. Анализ взаимодей-
ствия в группе по схеме наблюдения Р.Бейлса. 

19. Психологическая совместимость. Акт и трансакция как функциональные единицы вза-
имодействия. Анализ взаимодействия по Э.Берну (Родитель – Взрослый – Дитя). 

20. Манипуляция. Виды манипуляции. Согласие (ассоциация) и конфликт (диссоциация). 
Ассертивное поведение. 

21. Конфликт: функции, структура, виды, динамика. Последствия конфликтов. Источники 
школьных конфликтов. Стратегия поведения в конфликте и методы их изучения. 

22. Педагогический конфликт. Пять стратегий поведения (противодействие, избегание, 
уступчивость, компромисс, сотрудничество).  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-
плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Савинков, С. Н.  Психологическая служба в образовании : учебное пособие для ву-
зов / С. Н. Савинков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-14011-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496793 (дата обращения: 06.07.2022). 
2. Хухлаева, О. В.  Психологическая служба в образовании. Школьный психолог : 
учебное пособие для вузов / О. В. Хухлаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06780-4. — Текст : электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493110 (дата обра-
щения: 06.07.2022). 
3.  Павленок, П. Д. Теория, история и методика социальной работы: избранные рабо-
ты : учебное пособие : [16+] / П. Д. Павленок. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков 

https://urait.ru/bcode/496793
https://urait.ru/bcode/493110


и К°, 2017. – 592 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=495812 (дата обращения: 03.03.2023). 
4. Технология социальной работы : учебник для вузов / Л. И. Кононова [и др.] ; ответ-
ственные редакторы Л. И. Кононова, Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 506 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16297-4. — Текст : электрон-
ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530763 
(дата обращения: 04.04.2023). 
5. Усольцева, В. В. Социально-психологическое обучение участников образовательно-
го процесса : учебно-методическое пособие : [16+] / В. В. Усольцева ; Омский государ-
ственный педагогический университет. – Омск : Омский государственный педагогический 
университет (ОмГПУ), 2020. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616318 (дата обращения: 03.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Кондратьев, М. Ю.  Социально-психологическая служба в образовании. Закрытые 
образовательные учреждения : учебное пособие для вузов / М. Ю. Кондратьев. — Москва : 
Издат ель с т во Юрайт, 2 0 2 2 . — 2 7 5 с . — (Высшее обра зование ) . — 
ISBN 978-5-534-12790-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492179 (дата обращения: 06.07.2022). 
2. Кондратьев, М. Ю.  Социально-психологическая служба в образовании. Общеобра-
зовательное учреждение : учебное пособие для вузов / М. Ю. Кондратьев. — 2-е изд., 
стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 212 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12787-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492761 (дата обращения: 06.07.2022). 
3. Овчарова, Р. В.  Практическая психология образования : учебник для вузов / 
Р. В. Овчарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 465 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14810-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497453 (дата обращения: 
06.07.2022).  
4. Бабич, Е. Г. Применение (адаптация) различных методик и работа с несовершенно-
летними с отклонениями в психическом развитии, с подозрением на отклонения: методи-
ческие рекомендации : методическое пособие : [16+] / Е. Г. Бабич. – Москва ; Берлин : Ди-
рект-Медиа, 2015. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=276496 (дата обращения: 03.03.2023).  
5. Тарасенко, Л. В. Технологии работы с молодежью группы риска в России : учебное 
пособие / Л. В. Тарасенко, О. А. Нор-Аревян. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный 
университет, 2015. – 218 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=462035 (дата обращения: 03.03.2023).  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название электрон-
ного ресурса

Описание электронного ре-
сурса

Используемый для ра-
боты адрес

https://urait.ru/bcode/492179
https://urait.ru/bcode/492761
https://urait.ru/bcode/497453


1 Диссертационный зал 
Российской государ-
ственной библиотеки

В настоящее время Электрон-
ная библиотека 
диссертаций РГБ содержит бо-
лее 620 000 
полных текстов диссертаций и 
авторефератов

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Универ-
ситета.

2 Университетская 
информационная си-
стема РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ)

Университетская информаци-
онная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ) – электронная биб-
лиотека и база для исследова-
ний и учебных курсов в обла-
сти экономики, управления, 
социологии, лингвистики, фи-
лософии, филологии, между-
народных отношений и 
других гуманитарных наук. 
УИС РОССИЯ поддерживает-
ся на базе Научно-исследова-
тельского вычислительного 
центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ 

3 Научное наследие 
России

Библиотека содержит научные 
труды известных российских и 
зарубежных ученых и исследо-
вателей,  работавших на терри-
тории России. Программа Пре-
зидиума РАН.  

http://e-heritage.ru/
index.html 
100% доступ

4 Электронная 
библиотека 
учебников

На сайте представлены учеб-
ники, лекции, доклады, моно-
графии по естественным и гу-
манитарным наукам.

http://studentam.net 
100% доступ

5 Cyberleninka Содержит каталог научной пе-
риодики по большому количе-
ству научных дисциплин, ко-
торый содержит полную ин-
формацию о 
научных журналах в электрон-
ном виде, включающую их 
описания и все вышедшие вы-
пуски с содержанием, темами 
научных статей и их полными 
текстами.

http://cyberleninka.ru/
journal 
100% доступ

http://diss.rsl.ru
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net
http://cyberleninka.ru/journal


5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социально-психологические проблемы 
образовательных учреждений» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

6 Единое окно 
доступа к 
образовательным ре-
сурсам

Информационная система 
предоставляет свободный до-
ступ к каталогу образователь-
ных интернет-ресурсов и пол-
нотекстовой  
электронной учебно-методиче-
ской библиотеке для общего и 
профессионального образова-
ния

http://window.edu.ru/li-
brary 
100% доступ

7 Электронные библио-
теки. Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

Интернет-ресурсы образова-
тельного и научно-образова-
тельного назначения, оформ-
ленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энцик-
лопедий,  предоставляют от-
крытый доступ к полнотексто-
вым информационным ресур-
сам, представленным в элек-
тронном формате — учебни-
кам и учебным пособиям, хре-
стоматиям и художественным 
произведениям, историческим 
источникам и научно-популяр-
ным статьям, справочным из-
даниям и др.

http://gigabaza.ru/doc/
131454.html 
100% доступ

8 Библиотека юридиче-
ской литературы 

Электронная библиотека от-
крытого доступа (монографии, 
диссертации, книги, статьи, 
новости и аналитика, конспек-
ты лекций, рефераты, учебни-
ки).

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/


Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарско-

го типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подго-
товки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического за-
нятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности 
при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-
матики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обуча-
ющимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени слож-
ности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть пись-



менная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 
положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это является 
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 
преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-
сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-
тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисци-
плине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дис-
циплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название элек-
тронного ресурса

Описание электронного ресур-
са

Используемый для ра-
боты адрес

ЭБС «Университет-
ская библиотека он-
лайн»

Электронно-библиотечная систе-
ма,  электронные книги и аудиок-
ниг, учебники для ВУЗов, сред-
них специальных учебных заве-
дений и школы, а также научные 
монографии, научная периодика, 
в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/  
100% доступ

http://biblioclub.ru/


5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Социально-психологические проблемы образователь-
ных учреждений» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки/специальности 
37.04.01 Психология (уровень магистратуры) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебе-
лью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-
ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Электронная биб-
лиотека Издатель-
ского дома «Гребен-
ников»

Журналы издательства «Гребен-
ников».

http://grebennikon.ru/  
Доступ с любого ком-
пьютера в сети Универ-
ситета

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных на-
учно-технических журналах. 

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого ком-
пьютера в сети Универ-
ситета на 276 журналов 
по подписке Университе-
та.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в от-
крытом доступе, из них 
российских журналов 
5022.

ЭБС издательства 
«Юрайт»

Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных вер-
сий книг. 

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ

ЭБС издательства 
«Лань»

Электронно-библиотечная систе-
ма, электронные книги, учебники 
для ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/  
100% доступ

ЭБС «Библиоросси-
ка»

Электронно-библиотечная систе-
ма, содержащая полнотекстовые 
учебники, учебные пособия, мо-
нографии и журналы в электрон-
ном виде. 
5100 изданий открытого доступа

http://bibliorossica.com  

100% доступ

База данных East-
View

Полнотекстовая база данных пе-
риодики.

http://ebiblioteka.ru/  
С любого компьютера в 
сети Университета

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com
http://ebiblioteka.ru/


Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной ме-
белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-
ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим местом в ком-
пьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Социально-психологические проблемы образова-
тельных учреждений» применяются различные образовательные технологии, в том числе техно-
логии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Социально-психологические проблемы образовательных 
учреждений» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций 
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных на-
выков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Социально-психологические проблемы образова-
тельных учреждений» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Социально-психологические проблемы образова-
тельных учреждений» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обу-
чающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образо-
вательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирова-
ние, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Социально-психологические проблемы образовательных 
учреждений» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятель-
ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий» заключается в освоении обучающимися системных 
знаний по применению технологий и ресурсов информационно-образовательной среды (ИОС) в 
обучении, с последующим их применением в профессиональной сфере: в научно-исследователь-
ской, организационно-управленческой и педагогической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи (в сфере научно-исследовательской, организационно-управленческой и педагогической 
деятельности): 

1. усвоение теоретических основ информационно-коммуникационной среды, ее содержа-
ния и структуры в современном образовательном учреждении;  

2. организация образовательной среды, обеспечивающей коррекцию развития обучаю-
щихся, которые испытывают трудности в обучении, с поведенческими проблемами и пробле-
мами межличностного взаимодействия; 

3.  разработка и реализация образовательных программ, в том числе адаптированных, по-
вышение психологической компетентности участников образовательных отношений; 

4.  разработка и внедрение эффективной организационной модели деятельности органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5. обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей (предметной, 
игровой, учебной); 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируе-
мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы магистратуры соотнесенные с установленными индикато-
рами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-
дующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-1 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования 
– программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень маги-
стратуры). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты: 

Катего-
рия ком-
петенций

Код 
компе-
тенции

Формулиров-
ка компетен-

ции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения

С и с т е м-
н о е и 
критиче-
с к о е 
м ы ш л е-
ние

УК-1 С п о с о б е н 
осуществлять 
критический 
анализ про-
блемных си-
туаций на ос-
нове систем-
ного подхода, 

УК-1.1.Выявляет про-
блемную ситуацию в 
процессе анализа про-
блемы, определяет эта-
пы ее разрешения с уче-
том вариативных кон-
текстов

Выявляет проблемную 
ситуацию в процессе 
анализа проблемы , 
определяет этапы ее 
разрешения с учетом 
вариативных контек-
стов



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педа-
гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 2 семестре, составляет 2 зачетные еди-
ницы 72 часа. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения: 

ного подхода, 
вырабатывать 
с т р а т е г и ю 
действий

УК-1.2.Находит, крити-
чески анализирует и 
выбирает информацию, 
необходимую для выра-
ботки стратегии дей-
ствий по разрешению 
проблемной ситуации

Находит, критически 
анализирует и выбира-
ет информацию, необ-
ходимую для выработ-
ки стратегии действий 
по разрешению про-
блемной ситуации

УК-1.3.Рассматривает 
различные варианты 
решения проблемной 
ситуации на основе си-
стемного подхода, оце-
нивает их преимуще-
ства и риски

Рассматривает различ-
ные варианты решения 
проблемной ситуации 
на основе системного 
подхода, оценивает их 
преимущества и риски

УК-1.4.Грамотно, ло-
гично, аргументирован-
но формулирует соб-
ственные суждения и 
оценки . Предлагает 
стратегию действий

Грамотно, логично, ар-
гументированно фор-
мулирует собственные 
суждения и оценки. 
Предлагает стратегию 
действий

УК-1.5.Определяет и 
оценивает практические 
последствия реализации 
действий по разреше-
нию проблемной ситуа-
ции

Определяет и оценива-
ет практические по-
следствия реализации 
действий по разреше-
нию проблемной ситу-
ации

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестр

2

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по 
видам учебных занятий) (всего): 36 36

Учебные занятия лекционного типа
20 20



Очно-заочная форма обучения: 

Практические занятия 16 16

Лабораторные занятия 0 0

Иная контактная работа 0 0

Иная контактная работа. Практиче-
ская подготовка 0 0

Самостоятельная работа обучающих-
ся, всего 27 27

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-
ЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестр

2

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по 
видам учебных занятий) (всего): 24 24

Учебные занятия лекционного типа
12 12

Практические занятия

Лабораторные занятия 12 12

Иная контактная работа 0 0

Иная контактная работа. Практиче-
ская подготовка 0 0

Самостоятельная работа обучающих-
ся, всего 39 39

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-
ЛЯ) В ЧАСАХ 72 72



2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками

Всего

Лек-
цион-
ные 
заня-
тия

Се-
ми-
нар-
ские/ 
прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия

Кон
так
тна
я 
ра-
бот
а в 
ЭИ
ОС

Иная 
кон-
такт-
ная 
работа

Модуль 1 (Семестр 2)

Раздел 1. Федераль-
ные государственные 
образовательные 
стандарты и место 
информационно-обра-
зовательной среды в 
достижении результа-

тов обучения

31 13 18 10 8  

Тема 1.1. Формирова-
ние информационно-
образовательной среды 
как обязательного 
условия реализации 
требований ФГОС

15 6 9 5 4

Тема 1.2. Технологии 
сетевого взаимодей-
ствия в образователь-
ной среде

16 7 9 5 4

Раздел 2. Проектиро-
вание цифровых ин-
формационно-образо-
вательных систем и 

ресурсов

32 14 18 10 8  



Очно-заочной формы обучения 

Тема 2.1. Цифровые 
информационно-обра-
зовательные системы и 
ресурсы

16 7 9 5 4

Тема 2.2. Технологии 
проектной деятельно-
сти в информационно-
образовательной среде

16 7 9 5 4

Контроль промежуточ-
ной аттестации (час) 9

Общий объем, часов 72 27 36 20 16  

Форма промежуточной 
аттестации зачет

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками

Всего

Лек-
цион-
ные 
заня-
тия

Се-
ми-
нар-
ские/ 
прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия

Кон
так
тна
я 
ра-
бот
а в 
ЭИ
ОС

Иная 
кон-
такт-
ная 
работа



Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками

Всего

Лек-
цион-
ные 
заня-
тия

Се-
ми-
нар-
ские/ 
прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия

Кон
так
тна
я 
ра-
бот
а в 
ЭИ
ОС

Иная 
кон-
такт-
ная 
работа

Модуль 1 (Семестр 2)

Раздел 1. Федераль-
ные государственные 
образовательные 
стандарты и место 
информационно-обра-
зовательной среды в 
достижении результа-

тов обучения

31 19 12 6 6

Тема 1.1. Формирова-
ние информационно-
образовательной среды 
как обязательного 
условия реализации 
требований ФГОС

16 10 6 3 3

Тема 1.2. Технологии 
сетевого взаимодей-
ствия в образователь-
ной среде

15 9 6 3 3

Раздел 2. Проектиро-
вание цифровых ин-
формационно-образо-
вательных систем и 

ресурсов

32 20 12 6 6

Тема 2.1. Цифровые 
информационно-обра-
зовательные системы и 
ресурсы

16 10 6 3 3



2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Федеральные государственные образовательные стандарты и место информаци-
онно-образовательной среды в достижении результатов обучения  

Цель: закрепление теоретических знаний в области основ организации открытой инфор-
мационной образовательной среды для подготовки магистров. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие информационной образова-
тельной среды. Свойство открытости. Формирование и применение стандартов и спецификаций 
для создания информационной образовательной среды в рамках ФГОС. Особенности инноваций 
в сфере высшего образования при использовании информационной образовательной среды. 
Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы в условиях исполь-
зования информационной образовательной среды. Использование программно-аппаратной плат-
формы для информационных ресурсов сферы образования. Принципы организации дистанцион-
ного обучения. Электронные ресурсы образовательного назначения.. Модели компетенций. Ар-
хитектура различных моделей обучения в информационно-образовательной среде. Виды учебных 
занятий и организация самостоятельной работы студента в информационной образовательной 
среде.  

Тема 1.1. Формирование информационно-образовательной среды как обязательного 
условия реализации требований ФГОС 

Тема 2.2. Технологии 
проектной деятельно-
сти в информационно-
образовательной среде

16 10 6 3 3

Контроль промежуточ-
ной аттестации (час) 9

Общий объем, часов 72 39 24 12 12

Форма промежуточной 
аттестации зачет

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками

Всего

Лек-
цион-
ные 
заня-
тия

Се-
ми-
нар-
ские/ 
прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия

Кон
так
тна
я 
ра-
бот
а в 
ЭИ
ОС

Иная 
кон-
такт-
ная 
работа



Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и особенностях формиро-
вания информационно-образовательной среды как обязательного условия реализации требований 
ФГОС . 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Введение в теорию форми-
рования информационно-образовательной среды. Требования ФГОС. Правовое регулирование 
вопросов образования.  

Тема 1.2. Технологии сетевого взаимодействия в образовательной среде 
Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и особенностях формиро-

вания информационно-образовательной среды как обязательного условия реализации требований 
ФГОС. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Введение в теорию форми-
рования информационно-образовательной среды. Требования ФГОС. Правовое регулирование 
вопросов образования.  

Раздел 2. Проектирование цифровых информационно-образовательных систем и ре-
сурсов 

Цель: закрепление теоретических знаний и получение практических навыков работы в 
единой информационной образовательной среде.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Информационная инфраструктура. 
Нормативно-правовое обеспечение создания информационной образовательной среды. Структу-
ра единой информационной образовательной среды РГСУ: учебный комплекс, научный 
комплекс, кадровый комплекс, экономический комплекс, общеуниверситетские системы. 
Корпоративный портал. Виртуальная образовательная среда. Процедуры авторизации в 
виртуальной образовательной среде. Корпоративная почта. Система электронного доку-
ментооборота. Научно-исследовательская деятельность. Научно-исследовательский ин-
ститут перспективных направлений и технологий. Депозитарий результатов интеллекту-
альной деятельности. Студенческая наука. Служба технической поддержки. Перспектив-
ные направления развития информационной образовательной среды. 

Тема  2.1. Цифровые информационно-образовательные системы и ресурсы 
Цель: закрепление теоретических знаний и получение практических навыков работы в 

единой информационной образовательной среде 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Информационная инфра-

структура. Нормативно-правовое обеспечение создания информационной образовательной сре-
ды. Структура единой информационной образовательной среды РГСУ: учебный комплекс, 
научный комплекс, кадровый комплекс, экономический комплекс, общеуниверситетские 
системы. Корпоративный портал. Виртуальная образовательная среда 

Тема 2.2. Технологии проектной деятельности в информационно-образовательной 
среде 

Цель: закрепление теоретических знаний и получение практических навыков работы в 
единой информационной образовательной среде 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Корпоративная почта. Си-
стема электронного документооборота. Научно-исследовательская деятельность. Научно-
исследовательский институт перспективных направлений и технологий. Депозитарий ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. Студенческая наука. Служба технической под-
держки. Перспективные направления развития информационной образовательной среды 
РГСУ 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (семестр 2)

Раздел 1. Федеральные го-
сударственные образова-
тельные стандарты и ме-
сто информационно-обра-
зовательной среды в до-
стижении результатов обу-
чения

13 Подготовка реферата 

Раздел 2. Проектирование 
цифровых информацион-
но-образовательных си-
стем и ресурсов

14 Подготовка реферата 

Общий объем по дисци-
плине (модулю), часов 27

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (семестр 2)

Раздел 1. Федеральные го-
сударственные образова-
тельные стандарты и ме-
сто информационно-обра-
зовательной среды в до-
стижении результатов обу-
чения

19 Подготовка реферата 



3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Федеральные государственные образовательные стандарты и место информаци-
онно-образовательной среды в достижении результатов обучения  

Цель: закрепление теоретических знаний в области основ организации открытой инфор-
мационной образовательной среды для подготовки магистров. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие информационной образова-
тельной среды. Свойство открытости. Формирование и применение стандартов и спецификаций 
для создания информационной образовательной среды в рамках ФГОС. Особенности инноваций 
в сфере высшего образования при использовании информационной образовательной среды. 
Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы в условиях исполь-
зования информационной образовательной среды. Использование программно-аппаратной плат-
формы для информационных ресурсов сферы образования. Принципы организации дистанцион-
ного обучения. Электронные ресурсы образовательного назначения.. Модели компетенций. Ар-
хитектура различных моделей обучения в информационно-образовательной среде. Виды учебных 
занятий и организация самостоятельной работы студента в информационной образовательной 
среде.  

Тема 1.1. Формирование информационно-образовательной среды как обязательного 
условия реализации требований ФГОС 

Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и особенностях формиро-
вания информационно-образовательной среды как обязательного условия реализации требований 
ФГОС . 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Введение в теорию форми-
рования информационно-образовательной среды. Требования ФГОС. Правовое регулирование 
вопросов образования.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Введение в теорию формирования информационно-образовательной среды 
2. Основные принципы организации информационной образовательной среды. 
3. Интеллектуальные тренажеры и виртуальные лаборатории.  
4. Задачи системы дистанционных образовательных технологий. 
Темы рефератов: 

1. Информационная образовательная среда; назначение и свойства.  
2. Стандарты и спецификации для создания информационной образовательной среды. 
3.  Метаданные для информационных ресурсов сферы образования. 
Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Раскройте специфику различных трактовок термина «образовательная среда» 

Раздел 2. Проектирование 
цифровых информацион-
но-образовательных си-
стем и ресурсов

20 Подготовка реферата 

Общий объем по дисци-
плине (модулю), часов 39



2. В чем состоит специфика российского понимания «образовательная среда» в сравне-
нии с зарубежными направлениями и школами? 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на вопро-

сы самоподготовки, оценивание рефератов, проверка и оценивание выполнения домашних зада-
ний. 

Тема 1.2. Технологии сетевого взаимодействия в образовательной среде 
Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и особенностях формиро-

вания информационно-образовательной среды как обязательного условия реализации требований 
ФГОС. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Введение в теорию форми-
рования информационно-образовательной среды. Требования ФГОС. Правовое регулирование 
вопросов образования.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Электронные средства образовательного назначения. 
2. Организация самостоятельной работы студента в информационной образователь-
ной среде. 

3. Основные виды учебных материалов, использующиеся в информационной образо-
вательной среде.  

4. Роль метаданных в систематизации ресурсов.. 
Темы рефератов: 
1. Инновации в сфере высшего образования при использовании информационной обра-
зовательной среды. 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся в информационной образователь-
ной среде. 

3. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы в усло-
виях использования информационной образовательной среды. 

4. Программно-аппаратные платформы для информационных ресурсов сферы образова-
ния. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Составить краткий Аналитический отчет по теме раздела  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на вопро-

сы самоподготовки, оценивание рефератов, проверка и оценивание выполнения домашних зада-
ний. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат;  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
4. Информационная образовательная среда; назначение и свойства.  
5. Стандарты и спецификации для создания информационной образовательной среды. 
6.  Метаданные для информационных ресурсов сферы образования. 
7. Инновации в сфере высшего образования при использовании информационной образова-
тельной среды. 

8. Организация самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной 
среде. 

9. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы в условиях 
использования информационной образовательной среды. 

10.Программно-аппаратные платформы для информационных ресурсов сферы образования. 
11.Принципы организации дистанционного обучения. 
12.Электронные ресурсы образовательного назначения. 



13.  Модели лексикографических данных.  
14.Интеллектуальные тренажеры и виртуальные лаборатории.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  
форма рубежного контроля – Краткий Аналитический отчет по теме раздела 
Раздел 2. Проектирование цифровых информационно-образовательных систем и ре-

сурсов 
Цель: закрепление теоретических знаний и получение практических навыков работы в 

единой информационной образовательной среде.  
Перечень изучаемых элементов содержания: Информационная инфраструктура. 

Нормативно-правовое обеспечение создания информационной образовательной среды. Структу-
ра единой информационной образовательной среды РГСУ: учебный комплекс, научный 
комплекс, кадровый комплекс, экономический комплекс, общеуниверситетские системы. 
Корпоративный портал. Виртуальная образовательная среда. Процедуры авторизации в 
виртуальной образовательной среде. Корпоративная почта. Система электронного доку-
ментооборота. Научно-исследовательская деятельность. Научно-исследовательский ин-
ститут перспективных направлений и технологий. Депозитарий результатов интеллекту-
альной деятельности. Студенческая наука. Служба технической поддержки. Перспектив-
ные направления развития информационной образовательной среды. 

Тема  2.1. Цифровые информационно-образовательные системы и ресурсы 
Цель: закрепление теоретических знаний и получение практических навыков работы в 

единой информационной образовательной среде 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Информационная инфра-

структура. Нормативно-правовое обеспечение создания информационной образовательной сре-
ды. Структура единой информационной образовательной среды РГСУ: учебный комплекс, 
научный комплекс, кадровый комплекс, экономический комплекс, общеуниверситетские 
системы. Корпоративный портал. Виртуальная образовательная среда 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Требования, предъявляемые к современной информационной инфраструктуре. 
2. Развитие информационной инфраструктуры. 
3. Организационные аспекты виртуальной образовательной среды. 
4. Реализация дидактических возможностей при разработке научно-методического 
обеспечения. 

Темы рефератов: 
1. Электронные ресурсы образовательного назначения. 
2. Модели лексикографических данных.  
3. Интеллектуальные тренажеры и виртуальные лаборатории.  
Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 

Составить характеристику порталов электронных ресурсов образовательного назначения. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на вопро-

сы самоподготовки, оценивание рефератов, проверка и оценивание выполнения домашних зада-
ний. 

Тема 2.2. Технологии проектной деятельности в информационно-образовательной 
среде 

Цель: закрепление теоретических знаний и получение практических навыков работы в 
единой информационной образовательной среде 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины. Корпоративная почта. Си-



стема электронного документооборота. Научно-исследовательская деятельность. Научно-
исследовательский институт перспективных направлений и технологий. Депозитарий ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. Студенческая наука. Служба технической под-
держки. Перспективные направления развития информационной образовательной среды 
РГСУ 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Реализация дидактических возможностей при разработке научно-методического 
обеспечения. 

2. Научные электронные библиотеки. 
3. Средства виртуализации и организации облачных платформ. 
4. Направления научных исследований в выбранной предметной области. 

Темы рефератов: 
1. Система электронного документооборота. 
2. Научно-исследовательский институт перспективных направлений и технологий. 
3. Депозитарий результатов интеллектуальной деятельности. 
Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Средства виртуализации и организации облачных платформ 
2. Создание электронного образовательного ресурса 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на вопро-
сы самоподготовки, оценивание рефератов, проверка и оценивание выполнения домашних зада-
ний. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат;  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Задачи системы дистанционных образовательных технологий. 
2. Требования, предъявляемые к современной информационной инфраструктуре. 
3. Развитие информационной инфраструктуры. 
4. Организационные аспекты виртуальной образовательной среды. 
5. Цели и задачи виртуальной образовательной среды. 
6. Структура единой информационной образовательной среды РГСУ. 
7. Корпоративный портал. 
8. Корпоративная почта. 
9. Система электронного документооборота. 
10. Научно-исследовательский институт перспективных направлений и технологий. 
11. Депозитарий результатов интеллектуальной деятельности. 
12. Научные электронные библиотеки. 
13. Средства виртуализации и организации облачных платформ. 
14. Перспективные направления развития информационной образовательной среды РГСУ. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
форма рубежного контроля – Создание электронного образовательного ресурса  

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Про-
токол № 2 от 25 июня 2015 года. 



Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-обра-
зовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной дисци-
плине, утверждаемых ежегодно факультетом психологии. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 
(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успева-
емости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществля-
ется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из резуль-
татов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное уча-
стие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 
и др.); 



− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоп-
лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-
жуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соот-
ветствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-
жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-
ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 
действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические за-
дания

20

итоговое практическое 
задание

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-
ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 
(модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного кон-
троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинго-
вых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчер-
пывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излага-
ет, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудня-
ется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с за-
дачами и практическими заданиями, правильно обосновывает приня-
тые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 
допуская ошибок

16-18 
рейтинго-
вых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по су-
ществу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 
на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 
владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практи-
ческих заданий

13-15 
рейтинго-
вых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных дета-
лей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинго-
вых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выпол-
няет практические задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован



№ 
п/п

Контролируемые 
разделы дисци-

плины

Код кон-
тролиру-
емой 
компе-
тенций

Форма ру-
бежного кон-

троля 

Вопросы/задания рубежного 
контроля 

1 Раздел 1. Феде-
ральные государ-
ственные образо-
вательные стан-
дарты и место ин-
формационно-об-
разовательной сре-
ды в достижении 
результатов обуче-
ния

УК-1 Подготовка 
реферата

1.Информационная образователь-
ная среда; назначение и свой-
ства.  

2.Стандарты и спецификации для 
создания информационной обра-
зовательной среды. 

3.Метаданные для информацион-
ных ресурсов сферы образова-
ния. 

4.Инновации в сфере высшего 
образования при использовании 
информационной образователь-
ной среды. 

5.Организация самостоятельной 
работы обучающихся в инфор-
мационной образовательной 
среде. 

6.Учебно-методическое обеспе-
чение для организации самосто-
ятельной работы в условиях ис-
пользования информационной 
образовательной среды. 

7.Программно-аппаратные плат-
формы для информационных 
ресурсов сферы образования. 

8.Принципы организации ди-
станционного обучения. 

9.Электронные ресурсы образова-
тельного назначения. 

10.Модели лексикографических 
данных.  

11.Интеллектуальные тренажеры 
и виртуальные лаборатории



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов (УК-1; УК-4): 

1. Информационная образовательная среда; назначение и свойства.  
2. Стандарты и спецификации для создания информационной образовательной среды. 
3. Метаданные для информационных ресурсов сферы образования. 
4. Инновации в сфере высшего образования при использовании информационной обра-
зовательной среды. 

5. Организация самостоятельной работы обучающихся в информационной образователь-
ной среде. 

Раздел 2. Проекти-
рование цифровых 
информационно-
образовательных 
систем и ресурсов

УК-1 1.Задачи системы дистанционных 
образовательных технологий. 

2.Требования, предъявляемые к 
современной информационной 
инфраструктуре. 

3.Развитие информационной ин-
фраструктуры. 

4.Организационные аспекты вир-
туальной образовательной сре-
ды. 

5.Цели и задачи виртуальной об-
разовательной среды. 

6.Структура единой информаци-
онной образовательной среды 
РГСУ. 

7.Корпоративный портал. 
8.Корпоративная почта. 
9.Система электронного докумен-
тооборота. 

10.Научно-исследовательский ин-
ститут перспективных направ-
лений и технологий. 

11.Депозитарий результатов ин-
теллектуальной деятельности. 

12.Научные электронные библио-
теки. 

13.Средства виртуализации и ор-
ганизации облачных платформ. 

14.Перспективные направления 
развития информационной обра-
зовательной среды РГСУ.



6. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы в усло-
виях использования информационной образовательной среды. 

7. Программно-аппаратные платформы для информационных ресурсов сферы образова-
ния. 

8. Принципы организации дистанционного обучения. 
9. Электронные ресурсы образовательного назначения. 
10.Модели лексикографических данных.  
11. Интеллектуальные тренажеры и виртуальные лаборатории.  
12. Задачи системы дистанционных образовательных технологий. 
13. Требования, предъявляемые к современной информационной инфраструктуре. 
14. Развитие информационной инфраструктуры. 
15. Организационные аспекты виртуальной образовательной среды. 
16. Цели и задачи виртуальной образовательной среды. 
17. Структура единой информационной образовательной среды РГСУ. 
18. Корпоративный портал. 
19. Корпоративная почта. 
20. Система электронного документооборота. 
21. Научно-исследовательский институт перспективных направлений и технологий. 
22. Депозитарий результатов интеллектуальной деятельности. 
23. Научные электронные библиотеки. 
24. Средства виртуализации и организации облачных платформ. 
25. Перспективные направления развития информационной образовательной среды РГСУ. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-
плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для ву-
зов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
449779 (дата обращения: 15.05.2023). 

2. Бакаева, И. А. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в цифро-
вой образовательной среде : учебное пособие : [16+] / И. А. Бакаева, И. В. Гордикова, Л. 
В. Косикова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 
федеральный университет, 2022. – 146 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698662 (дата обращения: 03.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.Технологии электронного обучения : учебное пособие / А. В. Гураков, В. В. Кручинин, 
Ю. В. Морозова, Д. С. Шульц ; Томский Государственный университет систем управления и ра-
диоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 68 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480813 (дата обращения: 03.03.2023).  

https://urait.ru/bcode/449779
https://urait.ru/bcode/449779


2.Информационные технологии в образовании : практикум : [16+] / Т. В. Аршба, А. Н. 
Богданова, Е. С. Гайдамак, Г. А. Федорова ; под общ. ред. Г. А. Федоровой ; Омский государ-
ственный педагогический университет. – Омск : Омский государственный педагогический уни-
верситет (ОмГПУ), 2020. – 108 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616119 (дата обращения: 03.03.2023). 

3.3. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 
вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 
М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433436 (дата обращения: 15.05.2023). 

№№ Название элек-
тронного ресурса

Описание электронного ре-
сурса

Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС «Университет-
ская библиотека он-
лайн»

Электронная библиотека, обеспе-
чивающая доступ высших и сред-
них учебных заведений, публич-
ных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востре-
бованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих рос-
сийских издательств

http://biblioclub.ru/  

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский инфор-
мационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, меди-
цины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и па-
тентов

http://elibrary.ru/  

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная систе-
ма для ВУЗов, ССУЗов, обеспе-
чивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литера-
туре по различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "East-
View"

Полнотекстовая база данных пе-
риодических изданий

http://ebiblioteka.ru/  

5. База данных между-
народного индекса 
научного цитирова-
ния  "Scopus"

Библиографическая и рефератив-
ная база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости ста-
тей, опубликованных в научных 
изданиях

http://www.scopus.com/ 

https://urait.ru/bcode/433436
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/


5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения 
с применением дистанционных образовательных технологий» предполагает изучение материалов 
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. Международный ин-
декс научного цити-
рования "Web of 
Science" 

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций в науч-
ных журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие взаим-
ное цитирование публикаций. Web 
of Science охватывает материалы 
по естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству. 

http://
webofknowledge.com

7. Электронная биб-
лиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, выпус-
каемых Издательским домом 
"Гребенников".

https://
grebennikon.ru/  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525252525252525D0%252525252525252525259F%25252525252525252525D0%25252525252525252525BE%25252525252525252525D0%25252525252525252525B8%25252525252525252525D1%2525252525252525252581%25252525252525252525D0%25252525252525252525BA%25252525252525252525D0%25252525252525252525BE%25252525252525252525D0%25252525252525252525B2%25252525252525252525D0%25252525252525252525B0%25252525252525252525D1%252525252525252525258F_%25252525252525252525D1%2525252525252525252581%25252525252525252525D0%25252525252525252525B8%25252525252525252525D1%2525252525252525252581%25252525252525252525D1%2525252525252525252582%25252525252525252525D0%25252525252525252525B5%25252525252525252525D0%25252525252525252525BC%25252525252525252525D0%25252525252525252525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525252525252525D0%252525252525252525259D%25252525252525252525D0%25252525252525252525B0%25252525252525252525D1%2525252525252525252583%25252525252525252525D1%2525252525252525252587%25252525252525252525D0%25252525252525252525BD%25252525252525252525D1%252525252525252525258B%25252525252525252525D0%25252525252525252525B9_%25252525252525252525D0%25252525252525252525B6%25252525252525252525D1%2525252525252525252583%25252525252525252525D1%2525252525252525252580%25252525252525252525D0%25252525252525252525BD%25252525252525252525D0%25252525252525252525B0%25252525252525252525D0%25252525252525252525BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25252525252525252525D0%252525252525252525259F%25252525252525252525D0%25252525252525252525B0%25252525252525252525D1%2525252525252525252582%25252525252525252525D0%25252525252525252525B5%25252525252525252525D0%25252525252525252525BD%25252525252525252525D1%2525252525252525252582
http://webofknowledge.com/


− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарско-

го типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подго-
товки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического за-
нятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности 
при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-
матики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обуча-
ющимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени слож-
ности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть пись-
менная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 
положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это является 
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 
преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-
сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-
тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисци-
плине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дис-
циплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  



1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название элек-
тронного ресурса

Описание электронного ресур-
са

Используемый для ра-
боты адрес

ЭБС «Университет-
ская библиотека он-
лайн»

Электронно-библиотечная систе-
ма,  электронные книги и аудиок-
ниг, учебники для ВУЗов, сред-
них специальных учебных заве-
дений и школы, а также научные 
монографии, научная периодика, 
в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/  
100% доступ

Электронная биб-
лиотека Издатель-
ского дома «Гребен-
ников»

Журналы издательства «Гребен-
ников».

http://grebennikon.ru/  
Доступ с любого ком-
пьютера в сети Универ-
ситета

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных на-
учно-технических журналах. 

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого ком-
пьютера в сети Универ-
ситета на 276 журналов 
по подписке Университе-
та.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в от-
крытом доступе, из них 
российских журналов 
5022.

ЭБС издательства 
«Юрайт»

Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных вер-
сий книг. 

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/


5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с примене-
нием дистанционных образовательных технологий» в рамках реализации основной профессиональ-
ной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-
нию подготовки/специальности 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебе-
лью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-
ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной ме-
белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-
ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим местом в ком-
пьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с приме-
нением дистанционных образовательных технологий» применяются различные образовательные тех-
нологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий» предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с примене-
нием дистанционных образовательных технологий» предусмотрено применение электронного обу-
чения. 

ЭБС издательства 
«Лань»

Электронно-библиотечная систе-
ма, электронные книги, учебники 
для ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/  
100% доступ

ЭБС «Библиоросси-
ка»

Электронно-библиотечная систе-
ма, содержащая полнотекстовые 
учебники, учебные пособия, мо-
нографии и журналы в электрон-
ном виде. 
5100 изданий открытого доступа

http://bibliorossica.com  

100% доступ

База данных East-
View

Полнотекстовая база данных пе-
риодики.

http://ebiblioteka.ru/  
С любого компьютера в 
сети Университета

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com
http://ebiblioteka.ru/


Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с приме-
нением дистанционных образовательных технологий» предусматривают классическую контактную 
работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электрон-
ной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудито-
рии) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий» предусмотрены встречи с руководителями и работни-
ками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 
управлении командой, которые существенным образом влияют на результаты управленческой 
деятельности, а также значение и проблемы лидерства, классические и современные концепции 
лидерства; развитие способностей к поддержанию (формированию) психологического здоровья и 
оптимального морально-психологического состояния, как у отдельных сотрудников, так и в орга-
низации в целом соотнесенных с общими целями ОПОП, с последующим применением навыков на 
практике в сфере муниципального управления, а также овладение методами принятия  управленче-
ских решений в организационно-управленческой, консультационной и информационно-аналитиче-
ской и проектной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
− обладать готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, знать на-
выки организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эф-
фективности деятельности других; 

− обладать знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персона-
ла, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внед-
рения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике; 

− обладать знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 
проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 
численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 
применять их на практике; 

− обладать знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 
конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и 
стрессами в организации и умение применять их на практике; 

− обладать способностью и готовностью оказывать консультации по формированию сла-
женного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-
психологический климат), умением применять инструменты прикладной социологии в 
формировании и воспитании трудового коллектива. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируе-
мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы магистратуры соотнесенные с установленными индикато-
рами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-
дующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: УК-3 в соответствии с основ-
ной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой маги-
стратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты: 

Катего-
рия ком-
петенций

Код 
компе-
тенции

Формулировка 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции

Результаты обучения



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педа-
гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 2 зачетные еди-
ницы 72 часа. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения: 

универ-
сальная 
компетен-
ция (Ко-
мандная 
работа и 
лидерство)

УК-3 Способен организо-
вывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая ко-
мандную стратегию 
для достижения по-
ставленной цели

УК-3.1. Понимает эффек-
тивность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения постав-
ленной цели, определяет 
роль каждого участника в 
команде  
УК-3.2. Учитывает в сов-
местной деятельности 
особенности поведения и 
общения разных людей  
УК-3.3. Способен уста-
навливать разные виды 
коммуникации (устную, 
письменную, вербальную, 
невербальную, реальную, 
виртуальную, межлич-
ностную и др.) для руко-
водства командой и до-
стижения поставленной 
цели  
УК-3.4. Демонстрирует 
понимает результатов 
(последствий) личных 
действий и планирует по-
следовательность шагов 
для достижения постав-
ленной цели, контролиру-
ет их выполнение  
УК-3.5. Эффективно вза-
имодействует с членами 
команды, в т.ч. участвует 
в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и 
презентации результатов 
работы команды. Соблю-
дает этические нормы 
взаимодействия 

Знать: основы проек-
тирования организаци-
онных структур раз-
личных типов, распре-
деление полномочий и 
ответственности на 
основе их делегирова-
ния, стратегии управ-
ления человеческими 
ресурсами организа-
ций 
Уметь: планировать и 
организовывать дея-
тельность по проекти-
рованию организаци-
онных структур и рас-
пределению полномо-
чий и ответственности 
на основе их делегиро-
вания и разрабатывать 
стратегии управления 
человеческими ресур-
сами организаций 
Владеть: навыками 
проектирования орга-
низационных структур 
различных типов и 
распределения и деле-
гирования полномочий 
с учетом личной ответ-
ственности за осу-
ществляемые меро-
приятия

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестр

4  



Очно-заочная форма обучения: 

Контактная работа обучающихся с пе-
дагогическими работниками  (по ви-
дам учебных занятий) (всего): 36 36  

Учебные занятия лекционного типа 20 20  

Практические занятия 16 16  

Лабораторные занятия 0   

Иная контактная работа 0

Иная контактная работа. Практиче-
ская подготовка 0

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 27 27  

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 9 9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В ЧАСАХ 72 72  

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестр

4  

Контактная работа обучающихся с пе-
дагогическими работниками  (по ви-
дам учебных занятий) (всего): 24 24  

Учебные занятия лекционного типа 16 16  

Практические занятия 8 8  

Лабораторные занятия 0   

Иная контактная работа 0

Иная контактная работа. Практиче-
ская подготовка 0

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 39 39  

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 9 9  



2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Очно-заочной формы обучения 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В ЧАСАХ 72 72  

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками

Всего

Лек-
цион-
ные 
заня-
тия

Се-
ми-
нар-
ские/ 
прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия

Иная контакт-
ная работа

Всего 

Прак-
тиче-
ская 
подго-
товка

(Семестр 4)

Раздел 1. Формирование ко-
манды

32 14 18 10 8

Раздел 2. Условия успешного 
действия команды 31 13 18 10 8

Контроль промежуточ-
ной аттестации (час) 9

Общий объем, часов 72 27 36 20 16

Форма промежуточной 
аттестации Зачет

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю) 72 27 36 20 16



2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ 
Цель: изучить основы формирования команды 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические основы формирования профессиональной команды. Теория формиро-
вания команд. Классификация малых групп. Общая характеристика команды как малой группы. 
Условия для создания команды. Достоинства и недостатки команды. Команда как персептивная 
модель управления. Типология команд. Особенности организация производственных и интеллек-
туальных команд. Интеллектуальные команды. От группы к высокоэффективной команде. Роле-
вая дифференциация команды. Команда и организационная структура. Исторический аспект. Ор-
ганизационные возможности командной работы. Руководитель команды как стратегический ли-
дер. Роль руководителя в формировании команды. 

Тема 1. Теоретические основы формирования профессиональной команды 
Тема 2. Психологические особенности командообразования 

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та

Контактная работа обучающихся с педаго-
гическими работниками

Всего

Лек-
цион-
ные 
заня-
тия

Се-
ми-
нар-
ские/ 
прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия

Иная контакт-
ная работа

Всего 

Прак-
тиче-
ская 
подго-
товка

(Семестр 4)

Раздел 1. Формирование ко-
манды 32 20 12 8 4

Раздел 2. Условия успешного 
действия команды 31 19 12 8 4

Контроль промежуточ-
ной аттестации (час) 9

Общий объем, часов 72 39 24 16 8

Форма промежуточной 
аттестации Зачет

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю) 72 39 24 16 8



РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ 
Цель: изучить факторы влияющие на эффективность команды 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Управленческая команда как форма профессиональной команды. Управленческая ко-
манда как форма профессиональной команды. Основные характеристики управленческой коман-
ды. Технология формирования профессиональной команды. Основные этапы и направления 
строительства команд. Отбор членов команды. Обучение в процессе командообразования. Жиз-
ненные циклы команды: динамика внутрикомандных процессов. Динамика успешности развития 
команды. Этапы развития команды. Особенности индивидуального развития членов команды. 
Проблемы сопровождающие жизненный цикл группы. Мониторинг эффективности команды. 
Понятие и формы мониторинга. Профилактический мониторинг эффективности команды. Мони-
торинг личной эффективности лидера и членов команды. Мониторинг эффективности команды в 
целом. 

Тема 1. Лидерство и управление командой 
Тема 2. Источники и механизмы власти лидера 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (семестр 4)

Раздел 1. Формирование 
команды

14 Подготовка реферата 

Раздел 2. Условия успешно-
го действия команды 13 Подготовка реферата 

Общий объем по дис-
циплине (модулю), ча-
сов

27

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (семестр 4)



3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ 

Цель: изучить основы формирования команды 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Теоретические основы формирования профессиональной команды. Теория формиро-

вания команд. Классификация малых групп. Общая характеристика команды как малой группы. 
Условия для создания команды. Достоинства и недостатки команды. Команда как персептивная 
модель управления. Типология команд. Особенности организация производственных и интеллек-
туальных команд. Интеллектуальные команды. От группы к высокоэффективной команде. Роле-
вая дифференциация команды. Команда и организационная структура. Исторический аспект. Ор-
ганизационные возможности командной работы. Руководитель команды как стратегический ли-
дер. Роль руководителя в формировании команды. 

Тема 1. Теоретические основы формирования профессиональной команды 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Можно ли утверждать, что команда является малой группой, в которой формальная и 

неформальная структуры максимально совпадают? Поясните. 
2. В чем вы видите сходства между первичной группой и командой? 
3. Может ли любая рабочая группа являться потенциальной командой? 
4. В чем разница между реальной и высокоэффективной командой? 
5. Какой из предложенных подходов ролевой дифференциации членов команды вам пред-

ставляется более правильным? Поясните. 

Тема 2. Психологические особенности командообразования 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные отличия механистической модели организации и органической. По-

ясните, почему именно при органической модели уместна командная работа. 

Раздел 1. Формирование 
команды

20 Подготовка реферата 

Раздел 2. Условия успешно-
го действия команды 19 Подготовка реферата 

Общий объем по дис-
циплине (модулю), ча-
сов

39



2. Вспомните слова Джека Гордона, которые послужили эпиграфом к введению в дисци-
плину: «Основанные на командной деятельности рабочие процессы... позволяют обойти волчьи 
ямы иерархического управления». О каких «волчьих ямах» идет речь и почему команды позво-
ляют их обойти? 

3. Какие из преимуществ команд позволяют повысить эффективность деятельности в ор-
ганизации? 

4. Какие формы командного вознаграждения вы наблюдали (или использовали) в коман-
дах? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания к разделу 1: 
1. Элементы эффективной команды и методы достижения (общность видения, взаимозависи-
мость, сплоченность и ответственность, доверие и понимание, групповые процедуры). 
2.Командные роли (по Белбину): сильные и слабые стороны. 
3. Стиль лидерства и тип команды. 
4. Лидерские инструменты управления (менторинг, коучинг, наставничество) 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование  

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ 

Цель: изучить факторы влияющие на эффективность команды 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Управленческая команда как форма профессиональной команды. Управленческая ко-

манда как форма профессиональной команды. Основные характеристики управленческой коман-
ды. Технология формирования профессиональной команды. Основные этапы и направления 
строительства команд. Отбор членов команды. Обучение в процессе командообразования. Жиз-
ненные циклы команды: динамика внутрикомандных процессов. Динамика успешности развития 
команды. Этапы развития команды. Особенности индивидуального развития членов команды. 
Проблемы сопровождающие жизненный цикл группы. Мониторинг эффективности команды. 
Понятие и формы мониторинга. Профилактический мониторинг эффективности команды. Мони-
торинг личной эффективности лидера и членов команды. Мониторинг эффективности команды в 
целом. 

Тема 1. Лидерство и управление командой 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите наиболее важные, по вашему мнению, факторы групповой сплоченности. 

Поясните, почему сплоченность является одним из наиболее существенных признаков ко-
манды. 

2. Охарактеризуйте составляющие психологической совместимости членов команды. 
3. Объясните причины того, что не каждая сплоченная группа является командой. 
4. Приведите свои примеры феномена группового единомыслия. Каковы внешние симп-

томы конформизма членов группы? 



5.  Можно ли считать рисковые командные решения следствием группового единомыс-
лия?  

Тема 2. Источники и механизмы власти лидера 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите традиционные функции менеджмента и основные отличия между лидер-

ством и менеджментом 
2.  Как современные лидеры используют традиционные методы руководства 
3. Лидерство и стиль руководства как основа стратегического развития предприятия. 
4. Женское лидерство в бизнесе 
5. Формирование стратегии молодежной политики 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания к разделу 2: 
1. Управленческие команды в современной бизнес-организации 
2. Условия, определяющие содержание и формы управления социальным развитием ор-

ганизации. 
3. Состав рабочей группы и характер ее деятельности по разработке стратегии управле-

ния командой. 
4. Порядок внесения изменений в стратегию управления командой. 
5. Принципы создания команды проекта. 
6. Формирование команды. Подходы к формированию команды. 
7. Состав команды проекта. 
8. Требования к менеджерам проекта. 
9. Командный стиль управления в больших и малых коллективах. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование  

 Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в ___
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках 
самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 
июня 2015 года. 

 Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в ___
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образователь-
ной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), 
утверждаемых ежегодно факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 



4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успева-
емости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществля-
ется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из резуль-
татов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное уча-
стие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 
и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические за-
дания

20



В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоп-
лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-
жуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соот-
ветствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-
жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-
ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 
действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 
(модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

итоговое практическое за-
дание

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного кон-
троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

19-20 
рейтинго-
вых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчер-
пывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская оши-
бок

16-18 
рейтинго-
вых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на во-
прос, может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических за-
даний

13-15 
рейтинго-
вых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нару-
шает последовательность в изложении программного материала и испы-
тывает затруднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинго-
вых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, до-
пускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован

№ 
п/п

Контролируемые 
разделы дисци-

плины

Код 
кон-
тро-
лиру-
емой 
ком-
пе-
тен-
ций

Форма 
рубеж-
ного 
контро-
ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов (УК-3): 

1. Теоретические подходы к проблеме командообразования 
2.      Рабочая группа и команда: сравнительный анализ. 
3.      Психологические основы формирования профессиональной команды. 
4.      Обучение и развитие членов команды. 
5.      Актуальность командообразования. 
6.      Сильные и слабые стороны командной деятельности в организации. 
7.      Руководитель как субъект организации командной деятельности. 
8.      Проблемы психологической совместимости членов команды. 
9.      Развитие межличностной компетентности членов команды. 
10.    Организационная культура и командное строительство. 
11.    Становление понятия «команда». Цели и задачи команды. 
12.    Преимущества работы в команде. Признаки командной работы. 
13.    Частные формы командной работы в практике управления. Типы командообразований. 
14.    Функциональные и творческие команды. Профессиональные команды. Псевдокоманды. 
Временные команды 

15.    Ролевые концепции. 
16.    Ролевой репертуар членов команды. Временные команды. 
17.    Цели и задачи команды 

1

Раздел 1. Формирова-
ние команды

УК-4 Подго-
товка 
реферата

1. Функции и задачи профессионального 
общения.  
2. Требования, предъявляемые к современ-
ному специалисту.  
3. Стилеобразующие факторы официально-
делового стиля.  
4. Подстили и жанры официально-делового 
стиля.  
5. Языковые особенности официально-де-
лового стиля.  
6. Текстовые нормы делового письма.  
7. Классификации деловых писем.  
8. Виды коммерческих писем. 

Раздел 2. Условия 
успешного действия 

команды



18.    Преимущества работы в команде 
19.    Признаки командной работы 

20.    Лидерство как компетенция командообразования 
21.    Выявление лидерских характеристик в команде 
22.    Социометрия в действии как метод исследования отношений в команде 
23.    Управленческий инструментарий лидера в команде 
24.    Эффективное управление эмоциями в команде 
25.    Программа стрессоустойчивости для команды 

26.    Сотрудничество и кооперация в команде 
27.    Командные роли и взаимоотношение ролей в команде 
28.    Командный консалтинг 
29.    Оценка и отбор лидеров в команде 

Аналитическое задание (УК-3) 
Ситуация 1 

Задание 
1. Познакомьтесь с проблемой кораблекрушения на Луне. Решите задачу самостоятельно. 
Кораблекрушение на Луне 
Ваш космический корабль потерпел кораблекрушение на Луне. По плану вы должны были встре-
титься со станцией, находящейся на расстоянии 300 км от этого места на освещенной стороне 
Луны. Все уничтожено, кроме коробка спичек, пищевых концентратов, 20 м нейлонового шнура, 
шелкового купола парашюта, переносного обогревателя на солнечных батареях, коробки сухого 
молока, двух баллонов с кислородом по 50 кг, звездной карты лунного небосклона, самонадува-
ющейся спасательной лодки, компаса, 25 л воды, сигнальных ракет, аптечки первой помощи с 
инъекционными иглами и приемопередатчикa с частотной модуляцией на солнечных батареях. 
Жизнь экипажа зависит от того, сможет ли он добраться до станции. Ваша задача: выбрать наи-
более необходимые предметы для преодоления пути в 300 км. Вы должны расположить перечис-
ленные 14 предметов в порядке их значимости для сохранения вашей жизни. Номером 1 обо-
значьте наиболее значимый предмет, а номером 14 — наименее значимый. 
2. Разбейтесь на группы, познакомьте друг друга со своими индивидуальными вариантами реше-
ния задачи. После решите задачу группой, достигнув согласия. 
3. Познакомьтесь с правильным вариантом решения и подсчитайте индивидуальные и коллектив-
ные штрафные очки. Сумма индивидуальных штрафных очков дает результат индивидуального 
решения проблемы, сумма коллективных штрафных очков – результат решения проблемы в 
группе. Результаты заносятся в таблицу 1. 
Таблица 1. 

Результаты 

 
Группы

1 2 3 4 5

Коллективный результат      

Средний результат отдельных членов группы      

Разница между коллективным результатом и 
средним результатом отдельных членов группы

     



4. Сравните коллективные результаты с результатами отдельных членов группы. Ответьте на сле-
дующие вопросы: 
  
Одинаковы ли результаты при выполнении работы индивидуально и в группе? Если нет, то поче-
му возникли различия между ними? Что помогало и что мешало работе группы при выработке 
общегруппового решения? Какие существуют основные преимущества и недостатки коллектив-
ной работы по сравнению с индивидуальной? Подумайте, что могло бы улучшить коллективное 
решение производственных проблем на рабочих местах? 

  
Ситуация 2 

Задание 
В организацию ООО «Ромашка» поступило задание, собрать команду для решения задачи: как 
увеличить доход фирмы? В скором времени команда была собрана и уже преступила к работе. Но 
спустя некоторое время, обнаружилось, что работа приостановлена, а весь рабочий процесс пре-
вратился в хаос. Члены команды не могут договориться и принять единогласное решение, да и 
работать совсем не хотят. 
Вопросы: 
1.                  Виноват ли лидер команды в сложившейся ситуации? Почему? 

2.                  Как можно предотвратить сложившуюся ситуацию? 

Ситуация 3 

Задание 
Андрей Попов — мастер на заводе, производящем пластиковые контейнеры. В течение рабочего 
дня он должен контролировать выполнение установленной нормы выпуска продукции. При раз-
работке норм руководство предприятия исходило из ритмичного функционирования оборудова-
ния и интенсивного труда рабочих. Если выйдет из строя автомат, не поставят своевременно сы-
рье или заболеет кто-либо из рабочих, объем выпуска может сократиться. 
Примечательным является тот факт, что бригада Попова чаше других выполняет норму, когда ра-
ботает в ночную смену. Сам он объясняет это тем, что ночью начальство не мешает работе, не 
отвлекает его и сотрудников, поэтому ночью можно произвести больше продукции, чем днем. 
Перевыполнение норм руководством завода поощряется, а невыполнение, как правило, влечет за 
собой «вызов на ковер» или лишение премии. Главный инженер завода регулярно проводит 
встречи с бригадирами для обсуждения норм выработки, при этом на мастеров оказывается 
жесткое давление с целью заставить их выполнять эти нормы. Андрей предпочитает лишний раз 
не объясняться с начальством, поэтому время от времени прибегает к маленьким хитростям, ко-
торые, если о них станет известно, могут доставить ему серьезные неприятности. Например, ко-
гда дела идут особенно плохо, он заимствует часть продукции со склада отдела контроля качества 
и сдает ее как произведенную своей бригадой в отчетный период. На этот склад поступает про-
дукция, которую контролеры оставили для дальнейшей проверки из-за незначительных дефектов. 
Затем она либо уничтожается, либо отгружается потребителю. По своему опыту Андрей знает, 
что 75% продукции, находящейся на данном складе, пригодны для отгрузки, и иногда можно до-
статочно точно определить, какие именно изделия лучше по качеству. 
Так как запасы на складе отдела контроля качества не очень тщательно регистрируются, Андрей 
может взять оттуда продукцию, если он уверен в том, что его бригада не выполнит норму. Иногда 

Самый хороший и самый плохой результаты, до-
стигнутые отдельными членами группы

     



он даже отправляет потребителю продукцию, произведенную другой бригадой и находящуюся на 
данном складе. Даже если покупатель потом жалуется на качество, Андрею это ничем не грозит, 
так как он не отвечает за контроль качества готовой продукции. 
Вопросы и задания 
1. Какие виды последствий поведения руководства завода и мастера иллюстрирует приведенная 
ситуация? 

2. Опишите возможные эффекты последствий поведения Андрея Попова. 
3. Как влияет «ноу-хау» А. Попова на сплоченность бригады? 

Вопросы тестов подставлены отдельно 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-
плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1.Базаров, Т. Ю.  Психология управления персоналом : учебник и практикум для вузов / 
Т. Ю. Базаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02345-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/488970. 

2.Пугачев, В. П.  Управление персоналом организации : учебник и практикум для вузов / 
В. П. Пугачев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 402 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08905-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493784. 

3.3. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для 
вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2022. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494350. 

4. Звягинцева, О. С. Командная работа и коммуникации : учебное пособие : [16+] / О. С. Звягинце-
ва ; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государ-
ственный аграрный университет (СтГАУ), 2019. – 184 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614102 (дата обращения: 03.03.2023).  

5. Лидерство : учебное пособие : [16+] / В. И. Новичков, И. М. Виноградова, О. Н. Коро-
тун, И. С. Кошель. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 102 с. : табл., ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495716 (дата обращения: 03.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-1. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
489128. 

2.Маслова, В. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для вузов / В. М. Масло-
ва. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-09984-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488711. 

https://urait.ru/bcode/488970
https://urait.ru/bcode/493784
https://urait.ru/bcode/494350
https://urait.ru/bcode/489128
https://urait.ru/bcode/489128
https://urait.ru/bcode/488711


3.Пугачев, В. П.  Управление персоналом организации: практикум : учебное пособие для 
вузов / В. П. Пугачев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08906-6. — Текст : электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493785. 

4.Управление персоналом : учебное пособие : [16+] / И. Г. Решетникова, А. В. Копытова, 
Е. Л. Чижевская, М. С. Гусарова ; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень : Тю-
менский индустриальный университет, 2019. – 212 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611332 (дата обращения: 03.03.2023). 

5.Менегетти, А. Психология лидера=la psicologia del leader : практическое пособие : 
[16+] / А. Менегетти ; пер. с ит. . – Москва : НФ «Антонио Менегетти», 2021. – 351 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472751 (дата 
обращения: 03.03.2023).  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название электрон-
ного ресурса

Описание электронного ре-
сурса

Используемый для ра-
боты адрес

1 Диссертационный зал 
Российской государ-
ственной библиотеки

В настоящее время Электрон-
ная библиотека 
диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 
полных текстов диссертаций и 
авторефератов

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Универ-
ситета.

2 Университетская 
информационная си-
стема РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ)

Университетская информаци-
онная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ) – электронная биб-
лиотека и база для исследова-
ний и учебных курсов в обла-
сти экономики, управления, 
социологии, лингвистики, фи-
лософии, филологии, между-
народных отношений и 
других гуманитарных наук. 
УИС РОССИЯ поддерживает-
ся на базе Научно-исследова-
тельского вычислительного 
центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ 

3 Научное наследие 
России

Библиотека содержит научные 
труды известных российских и 
зарубежных ученых и иссле-
дователей,  работавших на 
территории России. Програм-
ма Президиума РАН.  

http://e-heritage.ru/
index.html 
100% доступ

http://diss.rsl.ru
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
https://urait.ru/bcode/493785


4 Электронная 
библиотека 
учебников

На сайте представлены учеб-
ники, лекции, доклады, моно-
графии по естественным и гу-
манитарным наукам.

http://studentam.net 
100% доступ

5 Cyberleninka Содержит каталог научной пе-
риодики по большому количе-
ству научных дисциплин, ко-
торый содержит полную ин-
формацию о 
научных журналах в элек-
тронном виде, включающую 
их описания и все вышедшие 
выпуски с содержанием, те-
мами научных статей и их 
полными текстами.

http://cyberleninka.ru/
journal 
100% доступ

6 Единое окно 
доступа к 
образовательным ре-
сурсам

Информационная система 
предоставляет свободный до-
ступ к каталогу образователь-
ных интернет-ресурсов и пол-
нотекстовой  
электронной учебно-методи-
ческой библиотеке для общего 
и профессионального образо-
вания

http://window.edu.ru/li-
brary 
100% доступ

7 Электронные библио-
теки. Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

Интернет-ресурсы образова-
тельного и научно-образова-
тельного назначения, оформ-
ленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энцик-
лопедий,  предоставляют от-
крытый доступ к полнотексто-
вым информационным ресур-
сам, представленным в элек-
тронном формате — учебни-
кам и учебным пособиям, хре-
стоматиям и художественным 
произведениям, историческим 
источникам и научно-попу-
лярным статьям, справочным 
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/
131454.html 
100% доступ

http://studentam.net
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и 
лидерство» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарско-

го типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подго-

8 Библиотека юридиче-
ской литературы 

Электронная библиотека от-
крытого доступа (монографии, 
диссертации, книги, статьи, 
новости и аналитика, конспек-
ты лекций, рефераты, учебни-
ки).

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ

http://pravo.eup.ru/


товки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического за-
нятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности 
при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-
матики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обуча-
ющимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени слож-
ности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть пись-
менная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 
положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это является 
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 
преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-
сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-
тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисци-
плине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дис-
циплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  



5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название элек-
тронного ресурса

Описание электронного ресур-
са

Используемый для ра-
боты адрес

ЭБС «Университет-
ская библиотека он-
лайн»

Электронно-библиотечная систе-
ма,  электронные книги и аудиок-
ниг, учебники для ВУЗов, сред-
них специальных учебных заве-
дений и школы, а также научные 
монографии, научная периодика, 
в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/  
100% доступ

Электронная биб-
лиотека Издатель-
ского дома «Гребен-
ников»

Журналы издательства «Гребен-
ников».

http://grebennikon.ru/  
Доступ с любого ком-
пьютера в сети Универ-
ситета

Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных на-
учно-технических журналах. 

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого ком-
пьютера в сети Универ-
ситета на 276 журналов 
по подписке Университе-
та.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в от-
крытом доступе, из них 
российских журналов 
5022.

ЭБС издательства 
«Юрайт»

Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных вер-
сий книг. 

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ

ЭБС издательства 
«Лань»

Электронно-библиотечная систе-
ма, электронные книги, учебники 
для ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/  
100% доступ

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/


5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» в рам-
ках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы магистратуры по направлению подготовки/специальности 37.04.01 Психология (уро-
вень магистратуры) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебе-
лью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-
ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной ме-
белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-
ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим местом в ком-
пьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» при-
меняются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обуче-
ния. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» предусмат-
ривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудитор-
ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» преду-
смотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» преду-
сматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и кон-
тактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном 
и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, пре-
зентация, форум и др.).  

ЭБС «Библиоросси-
ка»

Электронно-библиотечная систе-
ма, содержащая полнотекстовые 
учебники, учебные пособия, мо-
нографии и журналы в электрон-
ном виде. 
5100 изданий открытого доступа

http://bibliorossica.com  

100% доступ

База данных East-
View

Полнотекстовая база данных пе-
риодики.

http://ebiblioteka.ru/  
С любого компьютера в 
сети Университета

http://bibliorossica.com
http://ebiblioteka.ru/


В рамках дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» предусмот-
рены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с на-
правленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной програм-
мы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 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 и в формировании практических навыков по аналитическо-
информационной работе, 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.получить представление об инструментах когнитивных технологий - программе 

индексации и сравнения текстов, отнесении текстов к тематике, установлении 
эмоциональной окраски текста. Применение когнитивных технологий при принятии 
решений; 

3.методологическое осмысление искусственного интеллекта, основанного на работе 
семантических инструментов;   

4.усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 
поиска и поисковых механизмах  и  приемах пользования ими; 

5.научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 
снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 
информации; 

6.формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 
специализированного поиска информации;  

7.обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

(при наличии)

Код компетенции 
Формулировка 
компетенции

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции

Результаты обучения
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу 

обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу 
обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  
Очная форма обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 

проблемных 
ситуаций на 
основе 

системного 
подхода, 

вырабатывать 
стратегию 
действий. 

УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию 
как целостную систему, 
в ы я в л я я е е 
составляющие и связи 
между ними.

Знать: Теоретические и прикладные 
основы анализа данных, основы 
бизнес-интеллекта, теорию принятия 
р е ш е н и й , м а т е м а т и ч е с к о е 
моделирование, типы  
Уметь: Проводить сравнительный 
анализ методов и инструментальных 
средств анализа больших данных 
Проводить анализ больших данных в 
соответствии с утвержденными 
т р е б о в а н и я м и к р е з ул ьт а т а м 
аналитического исследования 

УК-1.2 Разрабатывает 
варианты решения 
проблемной ситуации 
на основе критического 
анализа источников 
информации. 

Знать: Основы системного анализа, 
перечень современных методологий 
описания бизнес-процессов 
Уметь: использовать современные 
с р е д с т в а п о и с к а , а н а л и з а и 
интерпре т ации информации и 
информационные технологии для 
выполнения поставленных  задач 

УК-1.3. Вырабатывает 
стратегию действий 
д л я р е ш е н и я 
проблемной ситуации в 
в и д е 
последовательности 
ш а г о в , п л а н и р у я 
результат каждого из 
них. 

З н а т ь : М е т о д ы и з в л е ч е н и я 
и н ф о р м а ц и и и з н а н и й и з 
м у л ь т и с т р у к т у р и р о в а н н ы х , 
неструктурированных источников, 
методы обеспечения и оценки качества 
информации 
Уметь: Проводить сравнительный 
анализ и выбор методов и методик 
а н а л и з а б о л ь ш и х д а н н ы х , 
инструментальных средств обработки, 
источников данных и составлять 
рекомендации по их использованию

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр

2

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

36 36

Лекционные занятия 20 20

Практические занятия 16 16

Самостоятельная работа обучающихся 27 27
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Очно-заочная форма обучения 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр

1

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

24 24

Лекционные занятия 16 16

Практические занятия 8 8

Самостоятельная работа обучающихся 39 39

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего
Самосто
ятельная 
работа

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

Всего
Лекцион
ные 

занятия

из них: 
в форме 
практи
ческой 
подгот
овки

Семинарс
кие/ 

Практиче
ские 
занятия

Семестр 2

Р а з д е л 1 . О с н о в ы 
к о г н и т и в н ы х т 
с е м а н т и ч е с к и х 
технологий.

28 10 18 10 8
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Очно-заочная форма обучения 

Т е м а 1 . 1 . П о н я т и е 
когнитивных технологий. 
О с н о в ы п о и с к а 
информации.

6 2 2 2

Тема 1.2. Специальные 
г л а в ы м а т е м а т и к и , 
необходимые для работы 
а н а л и т и к а ( о с н о в ы 
комбинаторики , теории 
вероятностей и теории 
м н ож е с т в ) . По н я т и е 
с х о д с т в а т е к с т о в . 
М а р к о в с к и е м е р ы 
генерации

8 2 4 2

Тема 1 .3 . Постановка 
задачи семантического 
а н а л и з а . Т е о р и я и 
практика.

8 4 2 2

Тема 1 .4 . Программы 
индексации и сравнения 
текстов..

6 2 2 2

Р а з д е л 2 . Р а б о т а с 
большими данными 35 17 18 10 8

Т е м а 2 . 1 . Р а б о т а с 
б о л ьш им и д а н ным и . 
Словари и библиометрия. 
Базы данных РИНЦ и 
наукометрия.

11 5 4 2

Тема 2 . 2 . Cр а вн ени е 
б о л ь ш и х м а с с и в о в 
текстовых данных. Анализ 
книг и справочников.

8 4 2 2

Тема 2 . 3 . Подходы к 
мануальному построению 
ц е л е в ы х э к с п е р т н о -
ко гни тивных си с т ем . 
Т е х н и ч е с к а я и 
медицинская диагностика 
при помощи сравнения 
текстов.

8 4 2 2

Тема 2.4. Статистический 
анализ информации. 
О с н о в н ы е п о н я т и я 
статистики текста.

8 4 2 2

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9

Форма промежуточной 
аттестации зачет

Общий объем, часов 72 27 36 20 16
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего
Самосто
ятельная 
работа

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

Всего
Лекцион
ные 

занятия

из них: 
в форме 
практи
ческой 
подгот
овки

Семинарс
кие/ 

Практиче
ские 
занятия

Семестр 1

Раздел 1. Основы 
когнитивных т 
семантических 
технологий.

32 20 12 8 4

Тема 1.1. Понятие 
когнитивных технологий. 

Основы поиска 
информации.

8 5 3 2 1

Тема 1.2. Специальные 
главы математики, 

необходимые для работы 
аналитика (основы 

комбинаторики, теории 
вероятностей и теории 
множеств). Понятие 
сходства текстов. 
Марковские меры 

генерации

8 5 3 2 1

Тема 1.3. Постановка 
задачи семантического 
анализа. Теория и 

практика.
8 5 3 2 1

Тема 1.4. Программы 
индексации и сравнения 

текстов..
8 5 3 2 1

Раздел 2. Работа с 
большими данными 31 19 12 8 4

Тема 2.1. Работа с 
большими данными. 

Словари и библиометрия. 
Базы данных РИНЦ и 

наукометрия.

8 5 3 2 1

Тема 2.2. Cравнение 
больших массивов 

текстовых данных. Анализ 
книг и справочников.

8 5 3 2 1
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 
Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные когнитивные технологии. 

Отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта. 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. 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). Понятие сходства 
текстов. Марковские меры генерации  

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 

Тема 2.3. Подходы к 
мануальному построению 
целевых экспертно-
когнитивных систем. 
Техническая и 

медицинская диагностика 
при помощи сравнения 

текстов.

8 5 3 2 1

Тема 2.4. Статистический 
анализ информации. 
Основные понятия 
статистики текста.

7 4 3 2 1

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9

Форма промежуточной 
аттестации зачет

Общий объем, часов 72 39 24 16 8

R  9



и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-
тест, доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это используется на 
практике. Генерация текста на цепях Маркова. Структура цепи Маркова. Матрица переходов. 
Скрытая марковская модель . 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Значение термина «семантика». Определение семантического анализа. Прикладные 

задачи семантического анализа текстовых документов. Системы семантического анализа. 
Автоматическая обработка текста. Подходы к определению тональности. Сложность 
выполнения семантического анализа. Модель семантического искуственного интеллекта. 
Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического мышления. 
Семантические алгоритмы, применимые для создания систем семантического 
искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования 
нейросетей. 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Модель семантического искуственного интеллекта. Комплекс 
программ для семантического анализа и построения ядер систем семантического 
искуственного интеллекта. Программа индексирования текстов m_inda при запуске в 
формате m_ind[.exe] filename.ext . Программа сравнения текстов tcmpa при запуске в формате 
Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . Программа статистического анализа 
проиндексированных файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы 
поиска информации.   

Форма практического задания: семинар  
Вопросы для подготовки к семинару:  
1.Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 
2.Сформулируйте понятие когнитивных технологий 
3.Опишите самые перспективные когнитивные технологии  
4.Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта 
5.Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 
6.Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 
7.Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 
8.Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  
9.Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 
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Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, необходимые 
для работы аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории 
множеств). Понятие сходства текстов. Марковские меры генерации  

Форма практического задания: семинар  
Вопросы для подготовки к семинару:  
1.Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 
2.Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 
3.Расскажите практическое значение производной и интеграла. 
4.Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 
5.Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 
6.Назовите виды категорий системного анализа.  
7.Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

Тема практического занятия 1.3.: Постановка задачи семантического анализа. 
Теория и практика.   

Форма практического задания: семинар  
Вопросы для подготовки к семинару:  
1.Раскройте значение термина семантика.  
2.Дайте определение семантического анализа 
3.Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 
4.Назовите  системы семантического анализа   
5.В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  
6.Сформулируйте подходы к определению тональности  
7.Опишите модель семантического искуственного интеллекта  

Тема практического занятия 1.4.: Программы индексации и сравнения текстов.  
Форма практического задания: семинар  
Вопросы для подготовки к семинару:  
1.Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 
2.Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  
3.В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  
4.Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер систем 

семантического искуственного интеллекта. 
5.Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске в формате 

m_ind[.exe] filename.ext . 
6.Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в формате Tcmp[.exe] 

filename1.ext1 filename2.ext2 . 
7.Опишите программу статистического анализа проиндексированных файлов stata при 

запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля – контрольная работа/реферат 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 
Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия.  
 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.  

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. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 
систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Методы анализа документов. Понятие неформализованной информации.  Система 

сбора и анализа неформализованной информации. Коллектор рассеянной информации. 
Система, предназначенная для сбора и анализа неформализованной персонализированной 
информации от пользователей сетей и систем связи .Способ для любого представления 
данных мониторинга и любого вида технической системы, анализа разнородных данных из 
различных источников измерений. Способ индексирования и сравнения текстов как способ 
мониторинга и прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных технологических 
комплексов при помощи семантически-ориентированного искусственного интеллекта. 
Сущность и сферы применения диагностического анализа . Место диагностики в научно-
техническом познании. Сущность, основная задача и результат технической диагностики. 
Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов. 

Тема 2.4. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 
текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Смысл термина "статистика".Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени специфичности методов, сопряженной с 
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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. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1.: Работа с большими данными. Словари и 
библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и 
параметров организаций и юридических лиц.  

Форма практического задания: семинар  
Вопросы для подготовки к семинару:  
1.Дайте определение понятия Больших данных. 
2.Проанализируйте области применения Больших данных. 
3.Расскажите историю развития наукометрии. 
4.Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 
5.Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 
6.Перечислите наукометрические базы данных в России.  
7.Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ.. 

Тема практического занятия 2.2.: Cравнение больших массивов текстовых 
данных. Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: семинар  
Вопросы для подготовки к семинару:  
1.Расскажите о методиках анализа больших данных. 
2.Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 
3.Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 
4.Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема практического занятия 2.3.: Подходы к мануальному построению целевых 
экспертно-когнитивных систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи 
сравнения текстов. 

Форма практического задания: семинар  
Вопросы для подготовки к семинару:  
1.Дайте определение понятия неформализованной информации  
2.Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  
3.Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 
интеллекта. 

R  13



4. В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа  
5.Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов 

Тема практического занятия 2.4.: Статистический анализ информации. Основные 
понятия статистики текста.  

Форма практического задания: семинар  
Вопросы для подготовки к семинару:  
1.Дайте определение статистического анализа информации. 
2.Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их применения.. 
3.Опишите методы статистического анализа текста. 
4.В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 
5.Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа/реферат 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Семестр 2

Раздел 1. Основы 
когнитивных т 
семантических 
технологий. 

4 Подготовка реферата 

4 Контрольная работа

2 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Раздел 2. 
Работа с большими 
данными 

6 Подготовка реферата 

6 Контрольная работа

5 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

27
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
Форма задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1.Когнитивные технологии и искусственный интеллект.. 
2.Основные понятия современных глобальных информационных систем. 
3.Компьютерная система и системный аналитик. 
4. Стратегические алгоритмы анализа информации. 
5. Источники информации и их свойства. 
6. Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации.  
7.Информация и ее свойства Источники информации.  
8. Этапы накопления и подготовки  информации. 
9. Стратегические алгоритмы анализа информации. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации.  
10.Математическая модель преобразования и классификации текстов.  
11.Марковские меры генерации.  
12. Принципы построения системы понимания текстов и методы, закладываемые в 

основу ее работы. 
13.Практическое применение методики выделения семантического ядра текстового 

массива. 
14.Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического 

мышления. 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Семестр 1

Раздел 1. Основы 
когнитивных т 
семантических 
технологий. 

7 Подготовка реферата 

7 Контрольная работа

6 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Раздел 2. 
Работа с большими 
данными 

6 Подготовка реферата 

6 Контрольная работа

7 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

39
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15.Семантические алгоритмы ,применяемые для создания систем семантического 
искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования 
нейросетей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 
Основная литература 
1.Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2.Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 
С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3.Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных для 
целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 
Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 
2022. – № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ https://
elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

Дополнительная литература 
1.Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. Ю. 

Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 
9 7 8 - 5 - 7 2 7 1 - 1 7 1 9 - 4 . – E D N X Z K Y R Q . h t t p s : / / e l i b r a r y . r u / d o w n l o a d /
elibrary_46594329_83139779.pdf 

2.Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. 
Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 
9 7 8 - 5 - 9 1 8 3 7 - 6 7 6 - 8 . – E D N K J LT G D . h t t p s : / / e l i b r a r y . r u / d o w n l o a d /
elibrary_50288517_89658791.pdf 

3.Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 
пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 
Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр 
компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ https://
elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4.Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине / О. Н. 
Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – EDN 
XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
Форма задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
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1.История развития наукометрии.  
2.Основные наукометрические показатели.  
3.Методика анализа больших данных. 
4.Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от Российского 

индекса научного цитирования. 
5.Российский индекс научного цитирования. 
6.Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 
7.Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 
8.Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 
9.Библиометрия как научная дисциплина. 
10.Методология библиометрических исследований. 
11.Особенности статистики и статистического анализа. 
12.Статистические методы в контексте исследования текстов и определение 

возможностей их применения. 
13.Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения проблемы 

больших данных. 
14.Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов 
15.Способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 
интеллекта. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 
Основная литература 
1.Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2.Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 
С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3.Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных для 
целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 
Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 
2022. – № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ https://
elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

Дополнительная литература 
1.Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. Ю. 

Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 
9 7 8 - 5 - 7 2 7 1 - 1 7 1 9 - 4 . – E D N X Z K Y R Q . h t t p s : / / e l i b r a r y . r u / d o w n l o a d /
elibrary_46594329_83139779.pdf 
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2.Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. 
Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 
9 7 8 - 5 - 9 1 8 3 7 - 6 7 6 - 8 . – E D N K J LT G D . h t t p s : / / e l i b r a r y . r u / d o w n l o a d /
elibrary_50288517_89658791.pdf 

3.Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 
пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 
Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр 
компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ https://
elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4.Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине / О. Н. 
Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – EDN 
XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 
с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 
проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 
указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 
литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 
вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 
доклада (реферата)); 6) литература. 
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Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 
шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 
пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 
мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 
строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 
учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 
используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 
(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 
ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 
изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является  зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 
оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 
80 рейтинговых баллов; 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов. 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 
(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 
утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 
баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 
дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-
образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 
контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 
каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 
итоговое практическое задание. 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические 
задания

20
итоговое практическое 

задание
20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 
социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговы

х 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 
с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

16-18 
рейтинговы

х 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

13-15 
рейтинговы

х 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговы

х 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания

0 
рейтинговы

не аттестован

№ 
п/п

Контролируем
ые разделы , 
дисциплины

Код 
контролир
уемой 

компетенц
ий

Форма 
рубежно
го 

контрол
я 

Вопросы/задания рубежного контроля 
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1 Раздел -1  
" Основы 
когнитивных и 
семантических 
технологий."

УК-1  Реферат 1. Основные понятия современных 
глобальных информационных 
систем. 

2. Ко м п ь ю т е р н а я с и с т е м а и 
системный аналитик. 

3. Стратегические алгоритмы анализа 
информации. 

4. Этапы проведения системных 
исследований в открытых сетях и 
о б щ е д о с т у п н ы х м а с с и в а х 
информации.  

5. Стратегические алгоритмы анализа 
и н ф о р м а ц и и . М е т о д 
преобразования и сравнения 
текстовой информации.  

6. М а т е м а т и ч е с к а я м о д е л ь 
преобразования и классификации 
текстов.  

7. Марковские меры генерации.  
8. Принципы построения системы 

понимания текстов и методы, 
закладываемые в основу ее работы. 

9. Пр а к т и ч е с ко е п р и м е н е н и е 
м е т о д и к и в ы д е л е н и я 
семантического ядра текстового 
массива. 

10. Конструктивные и технически 
реализуемые подходы к понятию 
семантического мышления.
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УК-1 Контрол

ьная 

работа

1. С ф о р м у л и р у й т е п о н я т и е 
когнитивных технологий 

2. С ф о р м у л и р у й т е о т л и ч и е 
когнитивных технологий от 
искусственного интеллекта 

3. Назовите задачи  системных 
исследований, предназначенных 
д л я п р и н я т и я а д е к в а т н ы х 
управленческих решений. 

4. Сформулируй т е в ажн ейшие 
свойства субъектов и объектов, 
которые отно сят ся к числу 
системообразующих компонентов 
компьютерной системы.  

5. Расскажите об особенностях 
применения линейной алгебры в 
анализе данных. 

6. Дайте определение системного 
анализа и сформулируйте его 
основные принципы. 

7. Что такое цепь Маркова и где это 
используется на практике. 

8. Опишите прикладные задачи 
семантического анализа текстовых 
документов. 

9. В чем заключается сложность 
выполнения с емантиче ского 
анализа  

10. Опишите модель семантического 
искуственного интеллекта  

11. Расскажите о теории понятий и о 
т ехноло гии с еман тич е с ко го 
мышления 

12. Выполните обзор программ 
индексации и сравнения текстов.  

13. В ч е м з а к л юч а е т с я м е т о д 
преобразования и сравнения 
текстовой информации.  

14. Назовите комплекс программ для 
с е м а н т и ч е с ко г о а н а л и з а и 
п о с т р о е н и я я д е р с и с т е м 
семантического искуственного 
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2. Раздел -2 
«Работа с 
большими 
данными»

УК-1 Реферат 1. Методика анализа больших данных. 
2. Метод расчёта индекса Хирша. 

Сходство и отличие индекса Хирша 
от Российского индекса научного 
цитирования. 

3. Российский индекс научного 
цитирования. 

4. Обзор методов интеллектуального 
анализа научных текстов. 

5. Библ и ом е т р и я к а к н ау ч н а я 
дисциплина. 

6. Статистические методы в контексте 
исследования текстов и определение 
возможностей их применения. 

7. М е т о д ы и с и с т е м ы 
ин т е л л е к т у а л ь н о го а н а л и з а 
медицинских данных и текстов 

8. С п о с о б и н д е к с и р о в а н и я и 
сравнения текстов как способ 
мониторинга и прогнозирования 
с о с т о я н и я п р и п о м о щ и 
семантически-ориентированного 
искусственного интеллекта.
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УК-1 Контрол

ьная 

работа  

1. Дайте определение понятия 
больших данных. 

2. Дайте определение библиометрии 
как научной дисциплины. 

3. Что является объектами изучения в 
библиометрических исследованиях. 

4. Перечислите наукометрические 
базы данных в России.  

5. Что такое Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). 
Назовите цель и основные задачи, 
которые решает проект РИНЦ. 

6. Вып ол н и т е с р а в н и т е л ь н ую 
характеристику категорий "Большие 
данные и бизнес-аналитика". 

7. Опишите Метод преобразования и 
сравнения текстовой информации. 

8. Раскройте содержание системы, 
предназначенной для сбора и 
анализа неформализованной 
персонализированной информации  

9. Опишите способ индексирования и 
сравнения текстов как способ 
мониторинга и прогнозирования 
с о с т о я н и я п р и п о м о щ и 
семантически-ориентированного 
искусственного интеллекта. 

10.  Опишите методы и системы 
ин т е л л е к т у а л ь н о го а н а л и з а 
медицинских данных и текстов 

11. Расскажите о видах научной и 
прикладной деятельности в области 
статистических методов анализа 
данных. 

12. Опишите методы статистического 
анализа текста. 

13. Раскройте содержание понятия 
контент-анализа. Виды и назначение 
контент-анализа.
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

Коды 
контролируемой 
компетенций

Вопросы /задания
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УК-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 
2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 
3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  
4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от 

искусственного интеллекта 
5. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных 

для принятия адекватных управленческих решений. 
6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 
7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных 
массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 
которые относятся к числу системообразующих компонентов 
компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в 
интернете. 

10. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 
анализе данных. 

11. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 
вероятностей. 

12. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 
13. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в 

основе нейронных сетей и градиентного бустинга. 
14. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 
15. Назовите виды категорий системного анализа.  
16. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 
17. Раскройте значение термина семантика.  
18. Дайте определение семантического анализа 
19. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых 

документов. 
20. Назовите  системы семантического анализа   
21. В чем заключается сложность выполнения семантического 

анализа  
22. Сформулируйте подходы к определению тональности  
23. Опишите модель семантического искуственного интеллекта  
24. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического 

мышления 
25. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  
26. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой 

информации.  
27. Назовите комплекс программ для семантического анализа и 

построения ядер систем семантического искуственного 
интеллекта. 

28. Опишите программу индексирования текстов m_inda при 
запуске в формате m_ind[.exe] filename.ext . 

29. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в R  28



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
5.1.1. Основная литература 

1.Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 
А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2.Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 
С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3.Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных для 
целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 
Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 
2022. – № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ https://
elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

5.1.2.Дополнительная литература 
1.Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. Ю. 

Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 
9 7 8 - 5 - 7 2 7 1 - 1 7 1 9 - 4 . – E D N X Z K Y R Q . h t t p s : / / e l i b r a r y . r u / d o w n l o a d /
elibrary_46594329_83139779.pdf 

2.Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. 
Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 
9 7 8 - 5 - 9 1 8 3 7 - 6 7 6 - 8 . – E D N K J LT G D . h t t p s : / / e l i b r a r y . r u / d o w n l o a d /
elibrary_50288517_89658791.pdf 

3.Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 
пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 
Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр 
компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ https://
elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4.Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине / О. Н. 
Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – EDN 
XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://
biblioclub.ru/ 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http://elibrary.ru/  

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/  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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 
получение положительной оценки по каждому занятию. Это является необходимым условием 
при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1.Персональные компьютеры; 
2.Средства доступа в Интернет; 
3.Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 
числе отечественного производства:  

R  31



1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств

http://biblioclub.ru/ 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов

http://elibrary.ru/  

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

 https://urait.ru/ 

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/  

R  32

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся : оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 
симуляций, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 
работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 
(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, электронный учебник).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью «Практическая 
социальная психология» реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) «Социальная сексология» заключается в получении 
обучающимися теоретических знаний в области социальной сексологии, необходимых для 
организации и проведения психолого-педагогической экспертизы с последующим применением 
в профессиональной сфере практических навыков по образованию, развитию и сопровождению 
семьи и детства. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение основных понятий и категорий социальной сексологии. 
2. Ознакомление с областью социальной сексологии и ее связь с социологией, 

медициной, общей и возрастной психологией, психологическим консультированием. 
3. Овладение основными навыками организации и координации психолого-

педагогической поддержки в области консультирования по сексуальным проблемам, 
сексуального просвещения и полового воспитания современных подростков и молодежи, 
родителей несовершеннолетних и лиц их заменяющих.  

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-3, в соответствии с учебным планом, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры).  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

(при наличии)

Код компетенции 
Формулировка 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Результаты обучения
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине 
предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Очно-заочная  форма обучения  

Командная 
работа и 
лидерство

УК-3 
Способен 
организовывать и 
руководить 
работой команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы и на ее основе 
организует отбор членов 
команды для достижения 
поставленной цели; 
УК-3.2. Координирует и 
направляет деятельность 
участников команды на 
достижение поставленной 
цели с учетом 
особенностей поведения ее 
участников, временных и 
прочих ограничений. 
УК-3.3. Организует работу 
команды, в том числе на 
основе коллегиальных 
решений, а также 
распределяет полномочия 
и делегирует полномочия в 
соответствии с 
поставленными целями.

Знать: технологии социального 
взаимодействия и реализации своей 
роли в команде для решения задач 
профилактики сексуальных 
девиаций, сексуального 
просвещения и полового 
воспитания 
Уметь: вырабатывать стратегию 
командной работы, координировать 
деятельность команды для решения 
задач профилактики сексуальных 
девиаций, сексуального 
просвещения и полового 
воспитания 
Владеть: технологиями 
организации работы команды, 
принятия коллегиальных решений, 
распределения полномочий для 
решения задач профилактики 
сексуальных девиаций, 
сексуального просвещения и 
полового воспитания

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестры

1 2 3 4

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 36 36

Лекционные занятия 20 20

из них: в форме практической подготовки

Практические занятия 16 16

из них: в форме практической подготовки

Консультации 

из них: в форме практической подготовки

Самостоятельная работа обучающихся 27 27

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72
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2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестры

1 2 3 4

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками  24 24

Лекционные занятия 16 16

из них: в форме практической подготовки

Практические занятия 8 8

из них: в форме практической подготовки

Консультации 

из них: в форме практической подготовки

Самостоятельная работа обучающихся 39 39

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Самос
тояте
льная 
работ
а

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

Все
го

Лек
цио
нн
ые 
зан
яти
я

из 
них: 
в 
фор
ме 
пра
кти
ческ
ой 
под
гот
овк
и

Пр
акт
иче
ски
е 
зан
яти
я

из 
них: 
в 
фор
ме 
пра
кти
ческ
ой 
под
гот
овк
и

Лаб
ора
тор
ные 
зан
яти
я

из 
них: 
в 
фор
ме 
пра
кти
ческ
ой 
под
гот
овк
и

Кон
сул
ьта
ции 

/ 
Ин
ая 
кон
так
тна
я 
раб
ота

из 
них: 
в 
фор
ме 
пра
кти
ческ
ой 
под
гот
овк
и

Модуль 1 (Семестр 2)

Раздел 1. Социальная 
сексология как инновационная 
область социального знания

24 10 14 10 4

Раздел 2. Социальная 
сексология как область 
социально-практической 
деятельности

39 17 22 10 12

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9
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Очно-заочной формы обучения 

Форма промежуточной 
аттестации зачет

Общий объем, часов 72 27 36 20 16

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Самос
тояте
льная 
работ
а

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

Все
го

Лек
цио
нн
ые 
зан
яти
я

из 
них: 
в 
фор
ме 
пра
кти
ческ
ой 
под
гот
овк
и

Пр
акт
иче
ски
е 
зан
яти
я

из 
них: 
в 
фор
ме 
пра
кти
ческ
ой 
под
гот
овк
и

Лаб
ора
тор
ные 
зан
яти
я

из 
них: 
в 
фор
ме 
пра
кти
ческ
ой 
под
гот
овк
и

Кон
сул
ьта
ции 

/ 
Ин
ая 
кон
так
тна
я 
раб
ота

из 
них: 
в 
фор
ме 
пра
кти
ческ
ой 
под
гот
овк
и

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Всего

Самос
тояте
льная 
работ
а

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

Все
го

Лек
цио
нн
ые 
зан
яти
я

из 
них: 
в 
фор
ме 
пра
кти
ческ
ой 
под
гот
овк
и

Пр
акт
иче
ски
е 
зан
яти
я

из 
них: 
в 
фор
ме 
пра
кти
ческ
ой 
под
гот
овк
и

Лаб
ора
тор
ные 
зан
яти
я

из 
них: 
в 
фор
ме 
пра
кти
ческ
ой 
под
гот
овк
и

Кон
сул
ьта
ции 

/ 
Ин
ая 
кон
так
тна
я

из 
них
: в 
фор
ме 
пра
кти
чес
кой 
под
гот
овк
и

Модуль 1 (Семестр 1)

Раздел 1. Социальная 
сексология как инновационная 
область социального знания

29 19 10 8 2

Раздел 2. Социальная 
сексология как область 
социально-практической 
деятельности

34 20 14 8 6

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9

Форма промежуточной 
аттестации зачет

Общий объем, часов 72 39 24 16 8
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ 
СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Социальная феноменология, объект исследования социальной сексологии, этапы 

становления сексологии: донаучный этап сексологии (Ватсьяяна кама сутра Даосские 
сексуальные практики, античность) эмпирический этап - А.Ж-Б. Парен-Дюшатле «Проституция 
в Париже» 1837г., период сексуальной эмансипации и детабуирования учения о сексуальности 
(Г.Х. Эллис, З.Фрейд, В.Райх, Ш.Ференци, В.Стекель, М.Хиршфельд), Формирование 
собственно сексопатологического направления в психиатрии и судебно-медицинской 
практике(Р.Ф. фон Крафт-Эбинг, А.Форель, А. Молль), Оформление сексологии в 
самостоятельную научную дисциплину(институт изучения секса А. Кинси 1947г., институт 
У.Мастерс и В.Джонсон –Сент Луис 1969г.), Современный этап развития сексологического 
знания(технологический конгресс 21 в, нейросети, интернет, генетика поведения и 
методологический кризис сексологии как науки в связи с ее политизацией и идеологией в США, 
Западной Европе). История становления и развития отечественной сексологии: (социально-
культурные сексологические исследования 90-х годов 21 века), формирование оригинальной 
отечественной школы в клинической сексологи и психоанализе 1917-1930г. (Л.О. Даркшевич, 
Л.Я. Якобсон. А.Р.Лурия, М.А. Членов, И.Г. Гельман), период репрессии и запрета на 
исследования в области фундаментальной и прикладной сексологии (до 50-х г. 20 века), 
развитие прикладной медицинской сексопатологии (В.В.Кришталь, С.С. Либих. П.Б. 
Посвянский), институализация сексологии как науки и развитие междисциплинарного 
философского и социо-культурального подхода (И.С.Кон. С.И. Голод ), современный период (с 
90-х г. по настоящее время). Текущее состояние сексологии как науки и практики за рубежом и в 
России.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СЕКСОЛОГИИ КАК НАУКИ И 
ПРАКТИКИ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ.  

Форма практического задания: дискуссия 
1.  Коммерциализация проекта У.Мастерс и В.Джонсон в виде многочисленных «секс-

терапевтов» работающих по франшизе. 
2. Институт имени Кинси по изучению секса, гендера и репродукции. 
3. Виртуальное пространство с огромным количеством «институтов» и «школ 

сексологии». 
4. Сектор социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического 

института РАН г. Санкт-Петербург, 
5. Отделение сексологии Московского НИИ психиатрии (в настоящее время филиал 

ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. Б.П. Сербского»)  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма рубежного контроля – реферат. 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ КАК ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Диагностика, просвещение, и воститание в области социальной сексологии, 

профилактика в сфере сексуального здоровья, девиантное и деликвентное поведение в сфере 
сексологии, консультативная деятельность в сфере сексуальных проблем. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ ПРАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СЕКСОЛОГИИ.  

Форма практического задания: дискуссия. 
1. Юридические и этические аспекты операций по смене пола. 
2. Понятие сексуального согласия с юридической точки зрения. 
3. Влияние интернета и социальных сетей на продвижение прав секс-меньшинств. 
4. Защита детей от продвижения идей ЛГБТ в школе и в семье. 
5. Правоприменительная практика в отношении сбыта порнопродукции. 
6. Сексуальные мотивы и образы в рекламе. 
7. Сайты знакомств в интернет пространстве. 
8. Коммерциализация секса в постсоветской России. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – кейс-задание. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 
часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (семестр 2)

Раздел 1. Социальная сексология как 
инновационная область социального знания 10 Самостоятельное изучение материала 

раздела. Написание реферата.

Раздел 2. Социальная сексология как 
область социально-практической 
деятельности 

17 Самостоятельное изучение материала 
раздела. Выполнение кейс-задания.

Общий объем по модулю/семестру, часов 27

Общий объем по дисциплине (модулю), 
часов

27
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 
1. Коммерциализация проекта У.Мастерс и В.Джонсон в виде многочисленных «секс-

терапевтов» работающих по франшизе. 
2. Институт имени Кинси по изучению секса, гендера и репродукции. 
3. Виртуальное пространство с огромным количеством «институтов» и «школ 

сексологии». 
4. Сектор социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического 

института РАН г. Санкт-Петербург, 
5. Отделение сексологии Московского НИИ психиатрии (в настоящее время филиал 

ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. Б.П. Сербского»). 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 
1. Социальная феноменология, объект исследования социальной сексологии. 
2. Донаучный этап сексологии(Ватсьяяна кама сутраДаосские сексуальные 

практики,античность). 
3. Эмпирический этап - А.Ж-Б. Парен-Дюшатле «Проституция в Париже» 1837г., 

период сексуальной эмансипации и детабуирования учения о сексуальности (Г.Х. Эллис, 
З.Фрейд, В.Райх, Ш.Ференци, В.Стекель, М.Хиршфельд). 

4. Формирование собственно сексопатологического направления в психиатрии и 
судебно-медицинской практике(Р.Ф. фон Крафт-Эбинг, А.Форель, А. Молль). 

5. Оформление сексологии в самостоятельную научную дисциплину(институт 
изучения секса А. Кинси 1947г., институт У.Мастерс и В.Джонсон –Сент Луис 1969г.). 
Современный этап развития сексологического знания(технологический конгресс 21 в, 
нейросети, интернет, генетика поведения и методологический кризис сексологии как науки 
в связи с ее политизацией и идеологией в США, Западной Европе). 

6. История становления и развития отечественной сексологии: (социально-культурные 
сексологические исследования 90-х годов 21 века) 

Раздел, тема Количество 
часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (семестр 1)

Раздел 1. Социальная сексология как 
инновационная область социального знания 19 Самостоятельное изучение материала 

раздела. Написание реферата.

Раздел 2. Социальная сексология как 
область социально-практической 
деятельности 

20 Самостоятельное изучение материала 
раздела. Выполнение кейс-задания.

Общий объем по модулю/семестру, часов 39

Общий объем по дисциплине (модулю), 
часов

39
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7. Формирование оригинальной отечественной школы в клинической сексологи и 
психоанализе 1917-1930г. (Л.О. Даркшевич, Л.Я. Якобсон. А.Р.Лурия, М.А. Членов, И.Г. 
Гельман). 

8. Период репрессии и запрета на исследования в области фундаментальной и 
прикладной сексологии (до 50-х г. 20 века). 

9. Развитие прикладной медицинской сексопатологии(В.В.Кришталь, С.С. Либих. П.Б. 
Посвянский), институализация сексологии как науки и развитие междисциплинарного 
философского и социо-культурального подхода (И.С.Кон. С.И. Голод ). 

10. Современный период (с 90-х г. по настоящее время). Текущее состояние сексологии 
как науки и практики за рубежом и в России.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Гендерная психология и педагогика: учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко [и 
др.]; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 404 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512493 (дата 
обращения: 04.08.2023) 

2. Девятых, С. Ю. Половая социализация молодежи в условиях социокультурной 
трансформации семьи : монография / С. Ю. Девятых. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023 . — 187 с . — (Актуальные монографии ) . — 
ISBN 978-5-534-10424-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517053 (дата обращения: 04.08.2023). 

3. Суслова, Т. Ф. Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и 
практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00869-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
510854 (дата обращения: 04.08.2023). 

4. Шнейдер, Л. Б. Семейная проблематика в эмпирических исследованиях : практическое 
пособие / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
317 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-12304-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
515897 (дата обращения: 04.08.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 
1. Юридические и этические аспекты операций по смене пола. 
2. Понятие сексуального согласия с юридической точки зрения. 
3. Влияние интернета и социальных сетей на продвижение прав секс-меньшинств. 
4. Защита детей от продвижения идей ЛГБТ в школе и в семье. 
5. Правоприменительная практика в отношении сбыта порнопродукции. 
6. Сексуальные мотивы и образы в рекламе. 
7. Сайты знакомств в интернет пространстве. 
8. Коммерциализация секса в постсоветской России 
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Название кейс-заданий к Разделу 2 
1. Профилактика сексуальных девиаций в подростковом возрасте. 
2. Обучение родителей и лиц их заменяющих формам конструктивного взаимодействия 

с детьми, по вопросам сексуального просвещения и воспитания. 
3. Защита детей от продвижения идей ЛГБТ в школе и в семье. 
4. Правоприменительная практика в отношении сбыта порнопродукции. 
5. Сексуальные мотивы и образы в рекламе. 
6. Сайты знакомств в интернет пространстве. 
7. Коммерциализация секса в постсоветской России. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. Гендерная психология и педагогика: учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко [и 
др.]; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 404 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512493 (дата 
обращения: 04.08.2023) 

2. Девятых, С. Ю. Половая социализация молодежи в условиях социокультурной 
трансформации семьи : монография / С. Ю. Девятых. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023 . — 187 с . — (Актуальные монографии ) . — 
ISBN 978-5-534-10424-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517053 (дата обращения: 04.08.2023). 

3. Суслова, Т. Ф. Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и 
практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00869-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
510854 (дата обращения: 04.08.2023). 

4. Шнейдер, Л. Б. Семейная проблематика в эмпирических исследованиях : практическое 
пособие / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
317 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-12304-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
515897 (дата обращения: 04.08.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 
(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 
начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 
обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 
задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 
(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 
(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 
основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 
Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 
мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 
по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
Выполнение кейс-задания.  
Кейс-задание - вид самостоятельной исследовательской и творческой работы 

обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения 
практических навыков. Цель кейс-задания состоит в развитии самостоятельного творческого 
мышления и изложения собственных мыслей. При выполнении кейс-задания слушатель должен 
подготовить презентацию на тему задания. В процессе выполнения кейс-задания разрешается 
пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде), интернет-
ресурсами со свободной лицензий и литературой с обязательным оформлением цитирования. 
Темы проектов преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 
на лекциях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств.  

Работа должна содержать подбор визуальной информации по теме, собственные 
умозаключения по сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
по сути этой проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 
(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 
и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
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участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете в действующей редакции. 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Раздел 1. Социальная сексология как инновационная область социального знания  

Код контролируемой компетенций УК-3  

Форма рубежного контроля Реферат 

Вопросы/задания рубежного контроля 
1. Социальная феноменология, объект исследования социальной сексологии. 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении 
задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок

16-18 
рейтинговых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания

0 рейтинговых 
баллов

не аттестован
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2. Донаучный этап сексологии(Ватсьяяна кама сутраДаосские сексуальные 
практики,античность). 

3. Эмпирический этап - А.Ж-Б. Парен-Дюшатле «Проституция в Париже» 1837г., 
период сексуальной эмансипации и детабуирования учения о сексуальности (Г.Х. Эллис, 
З.Фрейд, В.Райх, Ш.Ференци, В.Стекель, М.Хиршфельд). 

4. Формирование собственно сексопатологического направления в психиатрии и 
судебно-медицинской практике(Р.Ф. фон Крафт-Эбинг, А.Форель, А. Молль). 

5. Оформление сексологии в самостоятельную научную дисциплину(институт 
изучения секса А. Кинси 1947г., институт У.Мастерс и В.Джонсон –Сент Луис 1969г.). 
Современный этап развития сексологического знания(технологический конгресс 21 в, 
нейросети, интернет, генетика поведения и методологический кризис сексологии как науки 
в связи с ее политизацией и идеологией в США, Западной Европе). 

6. История становления и развития отечественной сексологии: (социально-культурные 
сексологические исследования 90-х годов 21 века) 

7. Формирование оригинальной отечественной школы в клинической сексологи и 
психоанализе 1917-1930г. (Л.О. Даркшевич, Л.Я. Якобсон. А.Р.Лурия, М.А. Членов, И.Г. 
Гельман). 

8. Период репрессии и запрета на исследования в области фундаментальной и 
прикладной сексологии (до 50-х г. 20 века). 

9. Развитие прикладной медицинской сексопатологии(В.В.Кришталь, С.С. Либих. П.Б. 
Посвянский), институализация сексологии как науки и развитие междисциплинарного 
философского и социо-культурального подхода (И.С.Кон. С.И. Голод ). 

10. Современный период (с 90-х г. по настоящее время). Текущее состояние сексологии 
как науки и практики за рубежом и в России.  

Раздел 2. Социальная сексология как область социально-практической деятельности  

Код контролируемой компетенций УК-3  

Форма рубежного контроля: кейс-задание: 
Составление мероприятия профилактической направленности, по одной из тем, 

связанных с социальной сексологией для аудитории определенного возраста, составление 
презентации. 

Вопросы/задания рубежного контроля 
1. Профилактика сексуальных девиаций в подростковом возрасте. 
2. Обучение родителей и лиц их заменяющих формам конструктивного взаимодействия 

с детьми, по вопросам сексуального просвещения и воспитания. 
3. Защита детей от продвижения идей ЛГБТ в школе и в семье. 
4. Правоприменительная практика в отношении сбыта порнопродукции. 
5. Сексуальные мотивы и образы в рекламе. 
6. Сайты знакомств в интернет пространстве. 
7. Коммерциализация секса в постсоветской России. 
и другие. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

1. Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 
[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512493 (дата 
обращения: 04.08.2023) 

2. Девятых, С. Ю. Половая социализация молодежи в условиях социокультурной 
трансформации семьи : монография / С. Ю. Девятых. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 187 с . — (Актуальные монографии ) . — 
ISBN 978-5-534-10424-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517053 (дата обращения: 04.08.2023). 

Коды контролируемой 
компетенций Вопросы /задания

У К - 3 С п о с о б е н 
о р г а н и з о в ы в а т ь и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
д л я д о с т и ж е н и я 
поставленной цели

Вопросы: 
1. Сексуальные проблемы в браке в Российской семье 
2. Влияние Российских СМИ на восприятие сексуальности насилием. 
3. Сексуальное поведение в супружеских и неженатых парах. 
4. Девиантное поведение, зависимости и проблема супружеских измен 
5. Факторы влияющие на снижение полового влечения у мужчин и 
женщин в современном обществе. 

6. Влияние нарушений психического здоровья на сексуальное насилие у 
взрослых. 

7. Модели сексуального поведения у мужчин и женщин в современном 
обществе 

8. Беспорядочные половые связи и внебрачное поведение у лиц с 
сексуальной активностью 25-45 лет 

9. Вопросы религии и сексуального поведения 
10.Парафилии и их психологические последствия 
11.Факторы, влияющие на сексуальность пожилых людей 
12.Воздействие порнофильмов на мужскую и женскую сексуальность 
13.Сексуальные проблемы лиц с ОВЗ и инвалидностью 
14.Негативные последствия секстинга у молодых людей 
15.Интернет и сексуальное поведение подростков и юношей 
16.Проблемы дошкольного полового воспитания 
17.Вопросы безопасности ориентирования в культуре знакомств среди 
миллениалов 

18.Проблема дестигматизации «клейма» отсутствия сексуального опыта 
до 18 лет в подростковой среде.
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3. Шнейдер, Л. Б. Семейная проблематика в эмпирических исследованиях : 
практическое пособие / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 317 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-12304-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/515897 (дата обращения: 04.08.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Суслова, Т. Ф. Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник 
и практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00869-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
510854 (дата обращения: 04.08.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

№
№

Название 
электронного ресурса Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/ 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http://elibrary.ru/  

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/  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− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/
практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 
числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6. User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

№
№

Название 
электронного ресурса Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/ 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http://elibrary.ru/  

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/  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и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 
экранно-звуковыми средствами обучения. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 
экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся : оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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