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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в части 

критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработки стратегий 

действий; знаний процессов управления проектом на всех этапах его жизненного цикла, 

организации и руководства работой команды, в том числе выработки командной стратегии для 

достижения поставленной цели; знаний по определению и реализации приоритетов собственной 

деятельности и способов ее совершенствования на основе самооценки с последующим 

применением в профессиональной сфере и формирование практических навыков по решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: организационно-управленческий, 

консультационный и информационно-аналитический, проектный. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать навыки анализа проблемной ситуации как целостной системы, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

2. сформировать навыки разработки вариантов решения проблемной ситуации на основе 

критического анализа источников информации, разработки стратегии действий для 

решения проблемной ситуации в виде последовательности шагов, планируя результат 

каждого из них; 

3. сформировать знание принципов проектного подхода к управлению, формирования 

проектной задачи, разработки концепции, критериев и показателей оценки проекта, плана 

его реализации; 

4. сформировать навыки проведения мониторинга хода реализации проекта, корректировки 

отклонений, внесения дополнительных изменений в план его реализации, уточняя зоны 

ответственности участников проектной деятельности; 

5. сформировать умения по разработке стратегии командной работы и организации на ее 

основе отбора членов команды для достижения поставленной цели, в том числе 

посредством координации деятельности участников команды с учетом особенностей их 

поведения, временных и прочих ограничений; 

6. сформировать навыки организации работы команды проекта, в том числе на основе 

коллегиальных решений, а также распределения полномочий и делегирования 

полномочий в соответствии с поставленными целями; 

7. сформировать умение выбирать приоритеты собственной профессиональной деятельности 

и цели карьерного роста, а также определения образовательных потребностей и способов 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки; 

8. сформировать умение встраивать гибкую профессиональную траекторию, с учетом 

накопленного опыта профессиональной деятельности, изменяющихся требований рынка 

труда и стратегии личного развития. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
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Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 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, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними. 

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

источников информации. 

УК-1.3 Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации в 

виде последовательности шагов, 

планируя результат каждого из 

них. 

Знать: методы анализа 

проблемной ситуации как 

целостной системы, с 

учетом составляющих ее 

элементов и связей между 

ними. 

Уметь: разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического 

анализа источников 

информации; 

вырабатывать стратегию 

действий для решения 

проблемной ситуации в 

виде последовательности 

шагов, планируя результат 

каждого из них. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.1  Понимает 

принципы проектного подхода к 

управлению, демонстрирует 

способность управления 

проектами. 

УК-2.2  Формирует 

проектную задачу, 

разрабатывает концепцию, 

критерии и показатели оценки 

проекта, план реализации 

проекта. 

УК-2.3  Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности участников 

проекта. 

Знать: принципы 

проектного подхода к 

управлению. 

 

Уметь: формировать 

проектную задачу, 

разрабатывать концепцию, 

критерии и показатели 

оценки проекта, план его 

реализации, а также 

осуществлять мониторинг 

хода реализации проекта, с 

корректировкой 

возможных отклонений. 

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: методы отбора 

участников команды 

проекта и разработки 

стратегии командной 

работы в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: координировать и 

направлять деятельность 

участников команды на 

достижение поставленной 

цели проекта с учетом 

особенностей их поведения, 

временных и прочих 

ограничений, специфики 

распределения полномочий. 

 

Самоорганизация и 

УК-6. Способен 

определять и 

УК-6.1  Выбирает 

приоритеты собственной 

Знать: приоритеты 

собственной 
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Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

профессиональной деятельности 

и цели карьерного роста. 

УК-6.2  Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки. 

УК-6.3  Выстраивает 

гибкую профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, изменяющихся 

требований рынка труда и 

стратегии личного развития. 

профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста; 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки 

 

Уметь: выстраивать 

гибкую профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, 

изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии 

личного развития. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

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 - -    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

 2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Процедуры 

управления проектом на 

этапах его жизненного 

цикла. 

31 13 18 10  8  

Тема 1.1. Концептуальные 

основы разработки проекта. 

Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

17 7 10 6  4  

Тема 1.2. Роль субъектов 

управленческой 

деятельности при 

разработке и реализации 

проекта. 

14 6 8 4  4  

Раздел 2. Основы 

управления программой и 

портфелем проектов. 

32 14 18 10  8  

Тема 2.1. Организационные 

основы управления 

программой. 

15 7 8 4  4  

Тема 2.2. Процедуры 

управления портфелем 

проектов: сущность, 

основные этапы, 

оптимизация и 

17 7 10 6  4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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эффективность. 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   

 

 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

   

 

 

 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  

 

2.3. Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его признаки. Классификация проектов, ключевые понятия проектного 

управления и их взаимосвязь. Отличия проектного управления и традиционного менеджмента. 

Особенности проектного подхода в органах власти и бизнесе. Жизненный цикл проекта: понятие, 

сущность, модели. Процедуры управления проектами на разных фазах жизненного цикла.  

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его отличие от задачи, рабочего задания. Проект как объект управления в 

органах власти. Проект как бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика социальных проектов. 

Жизненный цикл проекта: понятие, специфика работки, закономерности. Модели жизненного 

цикла проекта: каскадная модель, итерационная модель, спиральная модель, инкрементная 

модель. Их преимущества и недостатки. Формирование проектного замысла. Концептуализация 

проекта. Спецификация. Определение целей и содержания проекта. Планирование в проектной 

деятельности. Бюджет проекта и ресурсные планы. Порядок разработки сметы проекта. Методы 
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проведения экспертизы проекта. Оценка инновационных проектов. Показатели эффективности 

проекта. Контроль исполнения календарных планов проекта. Контроль стоимости проекта. 

Методы обеспечения и контроля качества. 

Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и реализации 

проекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Организационная структура управления проектом, принципы построения организационных 

структур управления проектами, факторы выбора организационных структур управления 

проектами, влияние корпоративной культуры на выбор организационной структуры управления 

проектами. Функциональная структура управления проектами, проектная структура, матричная 

структура управления проектами (слабая матрица, сбалансированная матрица, сильная матрица). 

Проектные структуры: преимущества и недостатки. Управление человеческими ресурсами 

проекта. Команды проекты: понятие и виды. Концепция развития команды проекта. Гибкие 

методы управления проектами и роль проектных команд. Управление коммуникациями проекта. 

Схемы организационных взаимоотношений и сфер ответственности при разработке и реализации 

проекта. Управление конфликтами в проекте. Основы управления организационными 

изменениями в проектной деятельности. Стандарты описания компетенций менеджера проекта. 

Понятие «проектный офис», типы проектных офисов, функции проектного офиса, разработка 

концепции и структуры проектного офиса, определение стандартов и методологии проектного 

офиса, этапы внедрения проектного офиса в современных компаниях. Проектные офисы в 

органах власти: понятие, особенности, полномочия. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые 

фазы, методы и показатели эффективности.  

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Темы расчетного практического задания: 

1. Возьмите за основу любую проектную идею (например, открытие своего бизнеса, выпуск 

нового товара, проведение масштабного мероприятия, реализацию социального проекта, проекта 

по развитию территории муниципального образования/региона и т.п.). Предложите для нее 

модель жизненного цикла. Рассчитайте количество и состав фаз жизненного цикла проекта. 

Обоснуйте свой выбор. 

2. Построить и рассчитать временные параметры модели сетевого графика, исходные данные 

взять в таблице. 
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3. Заполните лист спецификации работ любого проекта (на выбор студента). В качестве 

шаблона заполнения спецификации можно использовать, представленную ниже таблицу. 

Перечень работ Единица 

измерения 

 

Стоимость всего Сроки 

исполнения 

Ограничения/допущения 

     

     

     

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

Рубежный контроль к разделу 1 

(??)Особый вид управленческой деятельности, базирующийся на предварительной 

коллегиальной разработке комплексной системной модели действий по достижению 

оригинальной цели и направленный на реализацию этой модели – это … 

(!)управление проектом 

(?)управление портфелем проектов  

(?)управление программами 

 

(??) Временной разрез, который охватывает весь жизненный цикл проекта и 

соответствует его организационно-экономическому уровню называется… 

(?)оперативный 

(?) тактический 

(!) стратегический 

(??)Современная концепция управления проектами заключается в… 

(?)структуризации и развертывании целей, с последующим проектированием системы 

организации и мотивации достижения этих целей в рамках проекта 

(?)разработке целостной системы материально-технического обеспечения проектов 
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(!)создании, развитии и изменении деятельности организации, которая может быть 

представлена как совокупность различных проектов, обеспечивающих достижение ее 

стратегических целей  

(??)1980-е годы ознаменовались: 

(!)формированием системы управления проектами как сферы профессиональной 

деятельности 

(?)дальнейшим развитием системного подхода к управлению проектами 

(?)совершенствованием управления проектами с внедрением информационных технологий 

более высокого уровня 

(??)Фаза осуществления проекта начинается сразу же после … 

(?)Фазы разработки концепции проекта 

(!)Фазы планирования проекта 

(?)Фазы оценки и экспертизы проекта 

(??) Верно ли утверждение: «Фазы жизненного цикла проекта не требуют управления, 

т.к. являются естественным отражением хода реализации проекта» 

(?)да  

(!)нет 

(??) Основные процессы управления проектами (макропроцессы) разбиваются на 6 

основных групп, реализующих различные функции управления:  

(!)процессы инициирования проекта 

(?)процессы разработки концепции проекта 

(?)процессы целеполагания 

(!)процессы планирования 

(!) процессы исполнения 

(?)процессы организации проектной деятельности 

(?)процессы координации проектной деятельности 

(!)процессы анализа 

(!)процессы управления 

(!)процессы завершения. 

(??) Гибридная организационная форма, в которой горизонтальная структура 

руководства проектом «накладывается» на нормальную функциональную иерархию – 

это… 

(?)функциональная структура 

(?)дивизиональная структура 

(!)матричная структура 

(??) … - это единый орган управления проектом, представляющий собой совокупность 

сотрудников, осуществляющих управленческую деятельность на основе командного 

принципа организации взаимодействия. 

(!)команда управления проектом 

(?)команда проекта 

(?)организационная команда 

(??)Влияет ли стабильность потребностей в ресурсах на выбор структуры руководства 

проектом 

(!) да 

(?) нет 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие закона и закономерности в науке. Закон синергии. Закон самосохранения и 

борьба организаций за выживание. Жизненно важные интересы организации. Закон развития 

деловых организаций. Закон композиции и пропорциональности. Закон информированности и 

упорядоченности. Закон единства анализа и синтеза. Специфические законы организации. 

Жизненные циклы развития организации. Понятие кризиса, виды кризисов в организации. 

Принципы антикризисного управления организацией. 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие программы, ее отличие от проекта. Особенности управление программой (на уровне 

бизнес-структуры, на уровне муниципального образования/региона/государства). Модель 

зрелости управления портфелями, программами и проектами (Р3М3). Стандарты управления 

программами. Требования к управлению программой. Организация управления программой. 

Процесс инициации программы. Процессы планирования программы. Процесс контроля 

выполнения программы и управления изменениями программы. Процесс завершения программы. 

Национальные проекты и программы стратегического развития.  

Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 

оптимизация и эффективность. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие портфеля проектов. Преимущества портфельного управления. Виды портфеля проектов. 

Цели управления портфелем проектов. Этапы управления портфелем проектов. Инструменты 

управления портфелем проектов. Активная и пассивная модели управления портфелем проектов. 

Задачи портфельного управления проектами. Организационная структура управления портфелем 

проектов. Функциональная структура управления портфелем проектов. Инвентаризации 

портфеля проектов. Перегрузка портфеля проектами: отбор и расстановка приоритетов. 

Оптимизации портфеля проектов. Балансировка портфеля проектов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Процедуры управления портфелем проектов: сущность, 

основные этапы, оптимизация и эффективность. 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Темы расчетного практического задания: 

1. Взять за основу любую организацию/муниципальное образование. Определить 

стратегическую цель и задачи ее/его развития. Составить пул проектов, которые могли бы 

помочь в достижении стратегических задач развития организации/муниципального 

образования. Описать актуальность, стоимость, возможность реализации в современных 

условиях, значимость для решения стратегических задач и пр. Сформировать рейтинг 

проектов и провести их отбор в портфель проектов на общую стоимость 10/50 млн. руб. В 

портфеле расставляем приоритеты реализации проектов. Рассмотреть влияние выбранного 

портфеля проектов на изменение состояния организации/муниципального образования. 

Рассчитать риски от внедрения вашего портфеля проектов. 
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2. Рассчитайте мультипликативный эффект от поддержки гражданских культурных 

инициатив в форме субсидий некоммерческим организациям (НКО), которые являются 

создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев. 

3. Имеются следующие данные о стоимости работ по проекту из вашего портфеля проектов. 

Рассчитайте показатели, которых не хватает, чтобы заполнить таблицу. На основе 

рассчитанных данных примите решение: 1) о перспективах данного проекта 2) о 

целесообразности использования таких инструментов портфельного управления, как: 

балансировка портфеля, максимизация его стоимости и пр. Какие действия по 

управлению портфелем проектов вы предпримите?  

Работа Плановые 

затраты 

(BCWS), 

руб. 

Освоенный 

объем 

(BCWP), 

руб. 

Фактические 

затраты 

(ACWP), руб. 

Отклонение по 

затратам 

Отклонение по 

расписанию 

CV, руб. CVP, руб. SV, руб. SVP, руб. 

1 55 000 50 000 52 000     

2 42 000 42 000 43 500     

3 38 000 25 000 27 000     

4 15 000 5 000 3 000     

Всего        

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование 

Рубежное тестирование к разделу 2 

(??) Результатом инвентаризации программ и проектов является… 

(!)создание реестра проектов 

(?)расстановка приоритетов  

(?)ранжирование проектов 

(??)Процедуры управления проектом по традиционной методологии включают в себя: 

(!)определение среды проекта 

(!)формулирование проекта 

(?)определение требований к проекту 

(?)постановка чётких и достижимых целей 

 

(??)Дата, к которой событие должно наступить согласно обязательствам перед 

заказчиком или руководством организации - … 

(?)позднейшая допустимая дата 

(!)дата выполнения обязательств 

(?)планируемая дата 

(??)Проектная диагностика включает в себя… 

(!)составление отчета с описанием основных компонентов бизнес-модели компании 

(?)разработку концепции и структуры проектного офиса, которая соответствует стратегии, 

целям и задачам компании 

(?)определяются необходимые методы и инструменты проектной деятельности 

(??) … – это число лет, необходимых для возмещения вложенных инвестиций 
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(?)период инвестирования 

(?)период эксплуатации 

(!)период окупаемости 

(??)Расстановка и управление приоритетами проектов помогает… 

(?)установить критерии, определяющие категории и размеры проектов 

(?)установить и при необходимости пересматривать приоритеты программ и проектов 

(!)выявить потенциальные конфликты с другими проектами 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения (при наличии) 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. Процедуры 

управления проектом 

на этапах его 

жизненного цикла. 

5 Подготовка реферата  

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Основы 

управления 

программой и 

портфелем проектов. 

6 Подготовка реферата  

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Ключевые понятия проектного управления. 

2. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти. 
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3. Особенности управления проектами в современных организациях. 

4. Признаки проекта и его отличие от рабочих заданий/задач. 

5. Развитие методологии проектной деятельности: отечественный и зарубежный опыт. 

6. Международные организации/ассоциации проектного управления. 

7. Особенности жизненного цикла проекта. 

8. Принципы развертывания жизненного цикла проекта. 

9. Фазы жизненного цикла проекта. 

10. Факторы выбора модели жизненного цикла проекта. 

11. Участники проекта. 

12. Команда проекта и команда управления проектом: соотношение понятий, состав. 

13. Роли членов команды проекта. 

14. Системный подход в управлении проектами. 

15. Постановка цели проекта. 

16. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 

17. Календарно-сетевое планирование и особенности построения диаграммы Ганта. 

18. Выбор формы организации проекта. 

19. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 

20. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, внутренние 

проекты). 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности органов 

власти. 

2. Роль проектов в развитии современных организаций. 

3. Команда проекта и ее типы. 

4. Методы проведения экспертизы проекта. 

5. Процесс инициации проекта. 

6. Процесс планирования содержания проекта 

7. Процесс разработки расписания. 

8. Процесс планирования бюджета проекта.  

9. Процесс планирования персонала проекта.  

10. Процесс планирования закупок в проекте,  

11. Процесс планирования рисков.  

12. Процесс планирования обмена информацией в проекте. 

13. Процесс планирования управления изменениями в проекте. 

14. Процесс организации исполнения проекта. 

15. Процесс контроля исполнения проекта. 

16. Процесс завершения проекта.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00725-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511087 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Проектное управление в органах власти : учебник для вузов / Г. М. Кадырова, С. Г. 

Еремин, А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15222-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519707 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов 

/ Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-
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1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511434 (дата обращения: 02.03.2023). 

4. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510590 

5. Федотова, М. А.  Проектное финансирование и анализ : учебное пособие для вузов / 

М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09860-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511407  

6. Уржа, О. А. Социальная инженерия - методология социально-ориентированного 

управления : монография / О. А. Уржа ; М-во науки и высш. образования РФ, Рос. гос. 

соц. ун-т. - Москва : ООО "4 Принт", 2020. - 99 с. - Загл. с экрана. - URL: 

https://biblioteka.rgsu.net/bibliotekargsu/ru_RU/ (дата обращения: 10.03.2023). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-6043731-4-9. - Текст : электронный. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Современные возможности использования модели организационной зрелости 

управления проектами (любой на выбор). 

2. Контрольное событие программы. 

3. Расписание программы (календарный план программы). 

4. Ограничение программы. 

5. Ролевая (организационная) структура управления программами. 

6. Куратор программы и его роль. 

7. Руководитель программы и его роль. 

8. Инициация программы в организации/органах власти. 

9. Процесс планирования бюджета программы. 

10. Процесс организационного планирования программы.  

11. Процесс планирования управления рисками программы.  

12. Процесс планирования коммуникаций программы.  

13. Процесс планирования управления изменениями программы.  

14. Процесс обеспечения исполнения программы.  

15. Процесс запуска проекта программы. 

16. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы.  

17. Процесс приемки результатов проектов и организация использования промежуточных 

выгод программы. 

18. Процесс закрытия проекта программы. 

19. Процесс завершения программы. 

20. Задачи портфельного управления проектами. 

21. Схема организационной структуры управления портфелем проектов. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Требования к управлению программой. 

2. Требования к управлению портфелем проектов. 

3. Процесс планирования содержания и выгод программы. 

4. Преимущества управление портфелем проектов 

5. Сущность управления портфелем проектов. 

6. Виды портфелей проектов. 

7. Формирование портфеля проектов.  
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8. Жизненный цикл управления портфелем проекта. 

9. Организация управления портфелем проектов. 

10. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов. 

11. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 

12. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 

13. Ключевые цели национальных проектов. 

14. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 

15. Программы и планы развития российских территорий. 

16. Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ. 

17. Риски реализации национального проекта (рассмотреть на примере одного из 

нацпроектов). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Борщевский, Г. А.  Управление государственными программами и проектами : 

практическое пособие для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14821-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520330 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для вузов / И. Н. Ткаченко [и др.] ; 

под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 188 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00518-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512355 (дата 

обращения: 02.03.2023) 

3. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512289 

4. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов 

/ Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511434 (дата обращения: 02.03.2023). 

5. Управление программными проектами : учебное пособие для вузов / В. Е. Гвоздев [и др.] ; 

под редакцией Р. Ф. Маликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14329-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519678 (дата 

обращения: 02.03.2023). 

6. Уржа, Ольга Александровна. Социология управления [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для магистратуры и аспирантуры / О. А. Уржа ; рец. : В. И. Патрушев, С. Н. 

Рохмистров ; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. соц. ун-т . - М. : Издательство 

Московского гуманитарного университета, 2018. - 263 с. - Режим доступа : 

https://biblioteka.rgsu.net. - Размер файла: 2,44 Мб. - ISBN 978-5-907017-37-5 

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. 

https://urait.ru/bcode/512289
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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. 

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). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
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ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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, которые 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. 
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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 

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: 

 

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 

 

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 не ликвидации 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. 
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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 магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

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 



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  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Процедуры 

управления 

проектом на 

этапах его 

жизненного 

цикла» 

УК-1 Компью

терное 

тестиро

вание 

(??)Особый вид управленческой деятельности, 

базирующийся на предварительной коллегиальной 

разработке комплексной системной модели действий 

по достижению оригинальной цели и направленный 

на реализацию этой модели – это … 

(!)управление проектом 

(?)управление портфелем проектов  

(?)управление программами 

 

(??) Временной разрез, который охватывает весь 

жизненный цикл проекта и соответствует его 

организационно-экономическому уровню 

называется… 

(?)оперативный 

(?) тактический 

(!) стратегический 

 
(??)Современная концепция управления проектами 

заключается в… 

(?)структуризации и развертывании целей, с 

последующим проектированием системы организации и 

мотивации достижения этих целей в рамках проекта 

(?)разработке целостной системы материально-

технического обеспечения проектов 

(!)создании, развитии и изменении деятельности 

организации, которая может быть представлена как 

совокупность различных проектов, обеспечивающих 

достижение ее стратегических целей  

 

(??)1980-е годы ознаменовались: 

(!)формированием системы управления проектами как 

сферы профессиональной деятельности 

(?)дальнейшим развитием системного подхода к 

управлению проектами 

(?)совершенствованием управления проектами с 

внедрением информационных технологий более высокого 

уровня 

 

УК-2 Компью

терное 

(??)Фаза осуществления проекта начинается сразу же 

после … 

(?)Фазы разработки концепции проекта 

(!)Фазы планирования проекта 

(?)Фазы оценки и экспертизы проекта 
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тестиро

вание 

 

(??) Верно ли утверждение: «Фазы жизненного цикла 

проекта не требуют управления, т.к. являются 

естественным отражением хода реализации проекта» 

(?)да  

(!)нет 

 

(??) Основные процессы управления проектами 

(макропроцессы) разбиваются на 6 основных групп, 

реализующих различные функции управления:  

(!)процессы инициирования проекта 

(?)процессы разработки концепции проекта 

(?)процессы целеполагания 

(!)процессы планирования 

(!) процессы исполнения 

(?)процессы организации проектной деятельности 

(?)процессы координации проектной деятельности 

(!)процессы анализа 

(!)процессы управления 

(!)процессы завершения. 

УК-3 Компью

терное 

тестиро

вание  

(??) Гибридная организационная форма, в которой 

горизонтальная структура руководства проектом 

«накладывается» на нормальную функциональную 

иерархию – это… 

(?)функциональная структура 

(?)дивизиональная структура 

(!)матричная структура 

 

(??) … - это единый орган управления проектом, 

представляющий собой совокупность сотрудников, 

осуществляющих управленческую деятельность на 

основе командного принципа организации 

взаимодействия. 

(!)команда управления проектом 

(?)команда проекта 

(?)организационная команда 

 

(??)Влияет ли стабильность потребностей в ресурсах 

на выбор структуры руководства проектом 

(!) да 

(?) нет 

2. Раздел -2 

«Основы 

управления 

программой 

и портфелем 

проектов» 

УК-2 Компью

терное 

тестиро

вание 

(??) Результатом инвентаризации программ и 

проектов является… 

(!)создание реестра проектов 

(?)расстановка приоритетов  

(?)ранжирование проектов 

 

(??)Процедуры управления проектом по 

традиционной методологии включают в себя: 

(!)определение среды проекта 

(!)формулирование проекта 

(?)определение требований к проекту 

(?)постановка чётких и достижимых целей 

УК-6 Компью

терное 

тестиро

вание 

(??)Дата, к которой событие должно наступить 

согласно обязательствам перед заказчиком или 

руководством организации - … 

(?)позднейшая допустимая дата 

(!)дата выполнения обязательств 

(?)планируемая дата 

 

(??)Проектная диагностика включает в себя… 

(!)составление отчета с описанием основных 

компонентов бизнес-модели компании 

(?)разработку концепции и структуры проектного офиса, 
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которая соответствует стратегии, целям и задачам 

компании 

(?)определяются необходимые методы и инструменты 

проектной деятельности 

 

(??) … – это число лет, необходимых для возмещения 

вложенных инвестиций 

(?)период инвестирования 

(?)период эксплуатации 

(!)период окупаемости 

 

(??)Расстановка и управление приоритетами проектов 

помогает… 

(?)установить критерии, определяющие категории и 

размеры проектов 

(?)установить и при необходимости пересматривать 

приоритеты программ и проектов 

(!)выявить потенциальные конфликты с другими 

проектами 

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 

УК-1 1. Основные понятия проектного управления и их взаимосвязь. 

2. Понятие проекта и его признаки. 

3. Классификация проектов. 

4. Современная концепция управления проектами. 

5. Различия традиционного и проектного менеджмента. 

6. Принципы управления проектами. 

7. Особенности управления проектами в государственном и 

муниципальном секторе. 

8. Традиционные подходы к планированию проекта. 

УК-2 9. Понятие жизненного цикла проекта. 

10. Особенности жизненного цикла проекта. 

11. Принципы жизненного цикла проекта. 

12. Фазы жизненного цикла проекта. 

13. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: 

сущность, преимущества, недостатки. 

14. Итерационная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

15. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

16. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

17. Внутреннее окружение проекта. 

УК-3 18. Влияние проекта на тип организационной структуры. 

19. Выбор формы организации проекта 

20. Функциональная структура управления проектами. 

21. Проектная организационная структура. 

22. Матричная структура управления проектами. 

23. Матрица задач и ответственности. 
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24. Команда проекта. 

25. Управление человеческими ресурсами проекта. 

УК-6 26. Модель зрелости управления портфелями, программами и 

проектами. 

27. Цели и этапы управления портфелем проектов. 

28. Формирование портфеля проектов. 

29. Расстановка и управление приоритетами проектов. 

30. Методы проведения экспертизы проекта. 

31. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 

32. Программы и планы развития российских территорий. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Борщевский, Г. А.  Управление государственными программами и проектами : 

практическое пособие для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14821-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520330 (дата обращения: 

02.03.2023). 

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00725-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511087 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Проектное управление в органах власти : учебник для вузов / Г. М. Кадырова, С. Г. 

Еремин, А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15222-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519707 (дата обращения: 

02.03.2023). 

4. Управление программными проектами : учебное пособие для вузов / В. Е. Гвоздев [и 

др.] ; под редакцией Р. Ф. Маликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14329-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519678 (дата обращения: 02.03.2023). 

5. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510590 

6. Федотова, М. А.  Проектное финансирование и анализ : учебное пособие для вузов / 

М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09860-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511407  

7. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/510590
https://urait.ru/bcode/511407 7
https://urait.ru/bcode/511407 7
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07425-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512289 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для вузов / И. Н. Ткаченко [и 

др.] ; под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 188 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00518-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512355 (дата обращения: 02.03.2023) 

2. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-1. — 

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

https://urait.ru/bcode/511434 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Проектное управление в органах власти : учебник и практикум для вузов / Н. С. 

Гегедюш [и др.] ; ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12623-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518885 

(дата обращения: 02.03.2023). 

4. Корниенко, В. И.  Командообразование : учебник для вузов / В. И. Корниенко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14723-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520204  

5. Уржа, Ольга Александровна. Социология управления [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для магистратуры и аспирантуры / О. А. Уржа ; рец. : В. И. Патрушев, С. Н. Рохмистров 

; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. соц. ун-т . - М. : Издательство Московского 

гуманитарного университета, 2018. - 263 с. - Режим доступа : https://biblioteka.rgsu.net. - Размер 

файла: 2,44 Мб. - ISBN 978-5-907017-37-5 

6. Уржа, О. А. Социальная инженерия - методология социально-ориентированного 

управления : монография / О. А. Уржа ; М-во науки и высш. образования РФ, Рос. гос. соц. ун-т. - 

Москва : ООО "4 Принт", 2020. - 99 с. - Загл. с экрана. - URL: 

https://biblioteka.rgsu.net/bibliotekargsu/ru_RU/ (дата обращения: 10.03.2023). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-6043731-4-9. - Текст : электронный. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

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/  

 

https://urait.ru/bcode/512289
https://urait.ru/bcode/520204 5
https://urait.ru/bcode/520204 5
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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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/  

 

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: 

− 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 практического занятия, 

техники безопасности. 

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; 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится 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 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. 

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:  

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 

№

№ 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

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). 

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. 

 

https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» заключается в том, 

чтобы познакомить обучающихся с историей развития и становления русской культуры, 

раскрыть сущность основных проблем современной культуры. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

 - раскрыть сущность культуры и закономерности ее исторического развития, осмыслить 

уникальный исторический опыт диалога культур и способы его миропонимания, представить 

современность как результат культурно-исторического развития человечества; 

- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация», рассмотреть 

взгляды на место русской культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, 

типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического 

анализа;  

- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов цивилизационного 

подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее историко-культурное своеобразие. 

 

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-5 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

 

Код компетенции 

Формулировка компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и принципах 

анализа разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

 

УК-5.2. Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

  

УК-5.3. Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

различия этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

представителей 

различных культур. 

 

Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур 

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом 

контексте.  

Владеть: 

методами адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально-

историческом 

контексте. 

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 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

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 - - 

Иная контактная работа - - 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 
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Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Культура России 

в период доминирования 

традиционного 

мировосприятия 

32 14 18 10  8     

 

Тема 1.1. Место отечественной 

культуры в истории мировой 

культуры. 

8 4 4 2  2 - - - - 

 

- 

Тема 1.2. 

Культура России периода 

средневековья  

10 4 6 4  2 - - - - 

 

- 

Тема 1.3. 

Культура периода Российской 

империи XVIII - XIX вв. 

14 6 8 4  4 - - - - 

 

- 

Раздел 2. Культура России 

конца XIX-нач. ХХI вв.: 

период радикальных 

трансформаций народного 

сознания 

31 13 18 10  8 - - - - 

 

 

- 

Тема 2.1. Серебряный век 

русской культуры (конец 

XIX – начало XX вв.) 

 

8 4 4 2 - 2 - - - - 

 

- 

Тема 2.2. Культура СССР и 10 4 6 4 - 2 - - - -  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

России ХХ в. - 

Тема 2.3. Культура России 

конца ХХ – начала XXI веков 
13 5 8 4 - 4 - - - - 

 

- 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - - - 

 

- 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

заче

т 
- - - - - - - - - 

 

- 

Общий объем, часов 72 27 36 20 - 16 - - - - - 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. КУЛЬТУРА РОССИИ В ПЕРИОД ДОМИНИРОВАНИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение культуры в историческом 

развитии народов. Происхождение и занятия славян. Поселения типа городищ. Древние ремесла. 
Язычество восточных славян. Византийская (христианская) культура. Создание славянской 

азбуки. Кирилл и Мефодий. Древнерусские города как центры культуры. Храм как центр 

художественной и духовной жизни. Литература IX - середины XIII в. Жанровые особенности 

Древнерусской литературы. Жития. Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся достижения 

древнерусской литературы. «Повесть временных лет». «Слово о полку Игореве». Утверждение 

независимости княжества. Формирование местных культурных центров. Искусство Древней Руси 

(IX - середина XIII в.). Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в. Появление 

архитектурных школ в XII в. Материальная культура Руси. Костюм, украшения, ремесло. 

Повседневная жизнь жителей домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие и 

русская культура. Культурные последствия походов монголо-татар для Руси. Людские и 

материальные потери. Сохранение отдельных очагов культуры. Литература эпохи татаро-

монгольского нашествия. Москва и Тверь как культурные центры. Святой Сергий Радонежский и 

религиозно-нравственное возрождение Руси. Культурный подъём второй половины XIV-начала 

XV в. Национальный подъём после Куликовской битвы. Выдающиеся мастера иконописи. 

Творчество А. Рублева. Образования централизованного государства (вт. пол. XV – XVI вв.). 
Единое государство: экономика, общество, культура. Социальное расслоение общества. 
Культурная политика Ивана IV. Социально-философская доктрина «Москва – третий Рим». 
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Архитектура Московского царства. Пути развития русского искусства в XVI в. Просвещение в 

XVI в. Начало книгопечатания. Материальная культура русского народа в XVI в. Период 

Смутного времени. Народно-патриотическое движение. XVII век — начало Нового времен. 
Старина и новизна в русской культуре. Укрепление связей с Европой. Немецкая слобода. 
Формирование светской эстетики живописи. Эпоха Петра I (1682-1725). Культурные преобразования 

в России на рубеже XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в преобразовании 

культуры и быта России. Европейская ориентация в культурной политике Петра I. Новые идеалы 

светской культуры. Тенденции просветительства. Создание Московского университета. Новые 

архитектурные стили. Эпоха Екатерины II. Формирование дворянской культуры. Русское 

Просвещение. Расцвет художественной культуры. Реформаторская деятельность Александра I. 

Отечественная война 1812. Декабристское движение. Правление Николая I. Введение цензуры. 
Реформа системы образования. Теория «официальной народности». «Славянофилы» и 

«западники». «Золотой век» русской культуры. Литература. Архитектура. Живопись. Развитие 

научной мысли в России. 

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 

Древней Руси. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России.  

2. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности.  

3. Культура Древней Руси: письменность, изобразительное искусство, архитектура. 

4. Укрепление культурных и политических связей с Византией и Западноевропейскими 

государствами. 

Тема 1.2. Культура России периода средневековья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1.  Культура послемонгольского периода,  

2. Возражение духовности и национального самосознания.  

3. Москва – III Рим.  

4. Религиозная реформа Патриарха Никона.  

5. Явление старообрядчество.  

Тема 1.3. Культура периода Российской империи XVIII - XIX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Преобразования Петра I и рождение культуры нового типа. 

2. Искусство петровской эпохи: скульптура, монументально-декоративная и станковая 

живопись, публицистика и литература. 

3. Праздники петровской эпохи: триумфы, парады, фейерверки и пр. 

4. Отечественная война 1812 года, приобщение россиян к европейской культуре в ходе 

освободительных походов русской армии.  

5. Новая государственная политика в сфере просвещения в период правления Николая I. 

6. Национальная идея в образах русского ампира (К. Росси, О. Бове, Д. Жилярди, А. 

Григорьев). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 

Древней Руси. 

Форма практического задания:  

1. работа с источником (контрольная работа) 

 Примерный перечень тем к контрольной работе: 
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Даны несколько берестяных грамот, прочитайте их и напишите письменную работу, в 

которой ответьте на следующие задания: 

1. Что вы знаете о берестяных грамотах, какова их роль в изучении истории России? 

Опишите о чём говорится в каждой из грамот в выбранном вами варианте. 

2. Определите кем являлись авторы данных грамот, их пол и социальное положение. Чем 

занимались или могли заниматься авторы данных грамот 

3. Воспользуйтесь предложенной литературой или дополнительными источниками и 

опишите как могли жить авторы данных грамот или сословие, к которому они принадлежат в 

период с XII по XV века (Средневековой Руси). Их повседневную жизнь, права и обязанности. 

Так же можете описать определенный аспект их жизни представителей данного сословия, 

описанный в грамоте или найденный вами в других источниках, например: брак, суд, хозяйская 

деятельность и прочее. 

Вариант 1 

Текст 

…| … [п]о[кле](п)аеть сего 40-ми резанами. А замъке келе, а двьри келе, а господарь въ не тяже 

не дее. А продаи клеветьника того. А оу сего смьръда въз[яти] епископоу -------------- смьрьди 

побити клеветьник[а] … ( |…) 

Перевод 

"…обвиняет этого (человека) в ущербе на 40 резан. А замок цел, и двери целы, и хозяин по этому 

поводу ущерба не предъявляет. Так что накажи штрафом того обвинителя. А с этого смерда 

епископа должен получить (указана сумма). (могут ведь?/если же захотят?) смерды избить 

обвинителя." 

 

Вариант 2 

Текст 

На Бояне въ Роусе гривна. На Житоб(о)[у]де въ Роусе 13 коуне и гривна истине. На Лоуге на 

Негораде 3 коуне и гривна съ намы. На Добровите съ людьми 13 коуне и гривна. На Нежьке на 

Прожневици полъ гривне, на Сироме без дъвоу ногатоу гривна. На Шелоне на Добромысле 10 

коунъ, на Животтъке 2 гривне кроупемь. Серегери на Хъмоуне и на Дрозьде 5 гривнъ бес коуне. 

На Азъгоуте и на погощахъ 9 коунъ семее гривне. | Доубровьне на Хрипане 16 третьее гривне. 

 

Перевод 

За Бояном в Русе гривна. За Житобудом в Русе основного долга 13 кун и гривна. На Луге за 

Негорадом 3 куны и гривна долга и процентов. За Добровитом с людьми 13 кун и гривна, за 

Нежком Прожневичем полгривны, за Сиромом(омой?) гривна без двух ногат. На Шелони за 

Добромыслом 10 кун, за Животком 2 гривны обломками (серебра). На Селигере за Хмуном(ной?) 

и за Дроздом 5 гривен без куны, за Азгутом и за погощанами 6 гривен и 9 кун. В Дубровне за 

Хрипаном 2 гривны и 19 (кун). 

 

Вариант 3 

Текст 

-------------- ... (к)[ъ] тобе тришьдъ. А в сю неделю цеть до мень зъла имееши оже е[c]и къ мъне 

н[ь при]ходиль? А язь тя есм(ь им)ела акы братъ собе. Ци оуже ти есмь задела сълюци? А тобе 

веде яко есть не годьнъ. Аже бъ ти годьнъ то [из] оцью бы ся вытьрьго притькль ... 

...---------------... 
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... [ны]не к[ъ]дь инодь. Въспиши жъ ми [пр]о ---------------------------- ...[тьбь] хаблю. Ци ти боудоу 

задела своимъ бьзоумьемь, аже ми ся поцьньши насмихати, а соудить Бг [и] моя хоудостъ. 

 

Перевод 

... (Я посылала?) к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю 

(воскресенье?) ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! Неужели я задела тебя 

тем, что посылала (к тебе)? А тебе, я вижу, это не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы 

вырвался из-под (людских) глаз и пришел... (пропущено 2 строки) ... теперь где-нибудь в другом 

месте. Отпиши же мне про ... (пропущено 6-8 слов) ... (смысл совсем неясен, варианты – я 

никогда - не? если хочешь, то я?) тебя брошу. Может быть, я тебя по своему неразумию задела, 

но если ты начнешь надо мною насмехаться, то суди тебя Бог и моя худость (=я). 

 

Вариант 4 

Текст 

…/ Несъдицеви полъ пяте реза[не, а] (мъ)не еси въдале дъве коуне. Цто же за м[ъ](но)[ю] 

твориши, [за] мъною осмь коунъ и гривьна. Поиди же въ горо(дъ) – [мо]гоу ся съ тобою яти на 

водоу. 

Перевод 

… [Ты дал (?)] Несдичу четыре с половиной резаны, а [мне] ты дал две куны. Что же ты 

утверждаешь, будто за мной восемь кун и гривна? Пойди же в город – могу вызваться с тобой на 

испытание водой. 

 

Вариант 5 

Текст 

Грамота отъ Жизномира к Микоуле. Коупилъ еси робоу Плъскове, а ныне мя въ томъ яла 

кънягыни. А ныне ся дроужина по мя пороучила. А ныне ка посъли къ томоу моужеви грамотоу: 

е ли оу него роба? А се ти хочоу, коне коупив и къняжъ моужъ въсадивъ, та на съводы. А ты атче 

еси не възалъ коунъ техъ, не емли ничъто же оу него. 

Перевод 

Грамота от Жизномира к Микуле. Ты купил рабыню во Пскове, а теперь меня за это схватила 

(подразумевается: уличая в краже) княгиня. Но за меня поручилась дружина. А ты теперь пошли 

к тому мужу грамоту: есть ли у него рабыня? (или: у него ли рабыня?) А я вот хочу, коня (или: 

коней) купив и посадив [на коня] княжеского мужа, [идти] на очные ставки. А ты, если [еще] не 

взял тех денег, не бери у него ничего. 

 

Вариант 6 

Текст 

Сторона 1. 

+ Отъ Ивана къ Дристьливоу. Аже то [на]мъ възяле еси Павловъ (а) [н]а Прокопе взяти. А взяле 

ли [е]си а в[ъзь]ми –з---доу-е. А възя[ле а] (пр)[и]съ[ли т]акоую же весть семо [ол]и есмь саме 

в[ь]хоу [лих]в[оу въ]дале. 

Сторона 2. 

(О)тъ Дристлива къ Виваноу. Не възяле есмь ни векъше ни ви[д]алъ его. Толико възяль есмь я 

Прокопье възялъ без ногате гривьня. 

Перевод 
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От Ивана к Дристливу. Если ты взял Павловы проценты, то [нужно] взять у Прокопьи. Если же 

ты [уже] взял, то возьми (для Завида?). Если же [и это] взял, то пришли об этом весть сюда, пока 

я сам не отдал все проценты (то есть по своим собственным долгам). 

От Дристлива к Ивану. Я ни взял ни векши (т.е. ни гроша) и [даже] не видел его. Я взял только у 

Прокопьи, (и) взял без ногаты гривну. 

 

Вариант 7 

Текст 

+ От Нежеке ко Завиду. Чемоу не восолеши чето ти есемо водала ковати? Я дала тобе, а 

Нежяте не дала. Али чимо есемо виновата, а восоли отроко. А водале ми еси хамече. А чи за то 

не даси, а восоли ми весть. А не сестра я вамо оже тако делаете, не исправить ми ничето же. А во 

три колотоке вокуе то ти. 4 золотьнике во кольцю тию. 

Перевод 

От Нежки к Завиду. Почему ты не присылаешь то, что я тебе дала выковать? Я дала тебе, а 

не Нежате. Если я что-нибудь должна, то посылай отрока (судебного исполнителя). Ты дал мне 

полотнишко: если поэтому не отдаешь (то, что я дала выковать), то извести меня. А (тогда) я вам 

не сестра, если вы так поступаете, не исполняете для меня ничего! Так вкуй же (отданный тебе 

металл) в три колтка; его четыре золотника в тех двух кольцах. 

 

Вариант 8 

Текст 

Покланяние от Ефрема къ братоу моемоу Исоухие. Не распрашавъ розгневася: мене 

игоумене не поустиле. А я прашалъся, нъ посълалъ съ Асафъмь к посадьникоу медоу дела. А 

пришьла есве оли звонили. А чемоу ся гневаеши? А я вьсьгда оу тебе. А соромъ ми оже ми лихо 

мълвляше. И покланяю ти ся братьче мои, то си хотя мълви. Ты еси мои, а я твои. 

Перевод 

Поклон от Ефрема к брату моему Исухии. Ты разгневался, не расспросив: меня игумен не 

пустил. А я отпрашивался, но он послал (меня) с Асафом к посаднику за медом. А пришли (мы) 

двое, когда уже звонили. Зачем же ты гневаешься? Ведь я всегда при тебе. А зазорно мне, что ты 

злое мне говорил. И (все же) кланяюсь тебе, братец мой, хоть ты и такое говори. Ты мой, а я 

твой. 

 

Вариант 9 

Текст 

(Г)р[а](мота) о[тъ гю]р[ьг]я къ отьчеви и къ матери. Продавъше дворъ идите же семо 

Смольньску ли Киевоу ли: дешеве ти хлебе. Али не идете а присъте ми грамотичу сторови ли 

есте. 

Перевод 

Грамота от Гюргия к отцу и к матери. Продавши двор, идите сюда – в Смоленск или в 

Киев: дешев (здесь) хлеб. Если же не пойдете, то пришлите мне грамотку, как вы живы-здоровы. 

 

Вариант 10 

Текст 

От Жировита к Стоянови. Како ты оу мене и честное древо възъямь и вевериць ми не 

присълещи то девятое лето. А не присълещи ми полоу пяты гривьны, а хоцоу ти выройти въ тя 

лоуцьшаго новъгорожанина. Посъли же добръмь. 
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Перевод 

От Жировита к Стояну. С тех пор, как ты поклялся мне на кресте и не присылаешь мне 

денег, идет девятый год. Если же не пришлешь мне четырех с половиной гривен, то я собираюсь 

за твою вину конфисковать товар у знатнейшего новгородца. Пошли же добром. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Геополитическое положение России и особенности культуры 

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 

3. Крещение Руси: история и значение. 

4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы Древней 

Руси 

5. Святые правители Киевской Руси   

 

Тема 1.2. Культура России периода Средневековья. 

 

Форма практического задания 

1. подготовка реферата/эссе 

   Перечень тем рефератов/эссе: 

1.  «Повесть временных лет»: свидетельство эсхатологического восприятия истории 

2. Древнерусские города как центры культуры. 

3. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий. 

4. Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). 

5. Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в. 

6. Литература эпохи татаро-монгольского нашествия. 

7. Преподобный Сергий Радонежский и духовное возрождение Руси. 

8. Происхождение и содержание социально-философской доктрины «Москва – третий Рим». 

9. Начало книгопечатания в России 

10. Народно-патриотическое движение в период Смутного времени. 

11. Колонии иностранцев в российских столицах: культурная диффузия 

12. Укрепление связей с Европой и культурные преобразования Петра I 

13. "Петровское просвещение": переписка Петра Великого с Г.В. Лейбницем и Х. Вольфом 

14. Столичная повседневность Петровской эпохи: трансформация быта. 

15. Праздничная культура эпохи Петра Великого. Пародийно-кощунственные ритуалы как 

символическое преодоление Московии 

16. Барокко как стиль эпохи перемен в российской культуре 

17. Парсуны первой половины XVIII в. 

18. Историческая живопись российского классицизма 

19. Регулярные парки: идея и воплощение  

20. Классицизм как идеология Екатерининской эпохи 

21. Сатира А.Д. Кантемира 

22. Российский эпос XVIII в.: А.П. Сумароков, М.М. Херасков 

23. Теория штилей М.В. Ломоносова 

24. Российские академии: институциализация науки в России XVIII в 

25. Екатерина Дашкова – президент двух академий. 

26. Рококо в русской культуре 

27. Русское просветительство: официальная и демократическая версии 
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28. Генеральные планы: регулярное градостроительство эпохи классицизма 

29. Литературно-публицистическое творчество Екатерины II 

30. Просветительские проекты И.И. Бецкого 

31. Парадный портрет XVIII в.: от парсуности к психологизму 

32. Романтизм в русской культуре 

33. Михайловский замок - воплощение рыцарских идеалов Павла I 

34. Ландшафтные парки: теория и практика 

35. Н.М. Карамзин: писатель и историк 

36. Академизм в русской культуре 

37. "Золотой век" русской литературы 

38. Историческая романистика: складывание жанра 

39. Н.В. Гоголь: выражение религиозного мировоззрения в литературе 

40. Церковная архитектура и искусство: от Петра I до Николая II 

41. Славянофилы и западники: поиск культурной идентичности 

42. "Русские ночи" В.Ф. Одоевского - романтическая критика западной цивилизации 

43. "Семирамида": историко-философская концепция А.С. Хомякова 

44. "Могучая кучка": формирование классики русской музыки 

45. "Передвижники" - апологеты реализма  

46. Ф.М. Достоевский: психологизм русской литературы второй половины XIX в. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 

2. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 

3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 

Руси. 

4. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван 

Грозный и Андрей Курбский  

5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

 

Тема 1.3. Культура периода Российской Империи XVIII - XIX вв. 

 

Форма практического задания:  

1. проект – создание наглядного пособия (стенда) 

Примерный перечень тем проектов: 

1.Культурная география (географические аспекты феномена «культура»): история и 

содержание нового научного направления. 

2. Русский Север как культурно-историческая целостность 

3. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке. 

4. «Греческий проект» Екатерины II. Внешнеполитические итоги правления императрицы 

5.  Аляска: история освоения, открытия и продажи. 

6. Новороссия: история и современность региона. 

7. Политика Екатерины II по отношению к казачеству: От Упразднения Запорожской Сечи 

к дарованию Кубанских земель. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Петровская революция в культуре.  

2. Церковное искусство начала синодального периода. Петровское барокко. 

3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 

4. Представители критического реализма в литературе 50-60-х ; «Могучая кучка» в музыке 

и «Передвижники» в живописи. 

5. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-

х гг. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РОССИИ КОНЦА XIX-НАЧ. ХХI ВВ.: ПЕРИОД 

РАДИКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Серебряный век в русской культуре. Модерн в Русской культуре. Культура революционной 

эпохи. Культурная революция. Советская государственная культурная политика. Эпоха НЭПа. 

Марксистско-ленинская (материалистическая) наука и искусство. Ужесточение идеологической 

цензуры. Массовые репрессии. Великая Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное 

возрождение». Хрущевская «оттепель». Расцвет советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». 

Холодная война. Неофициальная и официальная культура. Явление диссидентства. Культура эпохи 

«перестройки». Распад СССР. Культура в современной России. 

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века.  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

 Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры 

3. Культура русского зарубежья 

4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 

завершения 

 

 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости по отношению к мировой культуре. 

3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики 

4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной культурной 

ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 

 

Форма практического задания: 

1. тестирование 

Примеры тестов: 

1. Когда  религиозно-философская  мысль в России  достигла своего расцвета: 

а) в первой половине Х1Х века 

б) в середине Х1Х века 

в) в конце  Х1Х века 

г) в середине ХХ века 

 

2. Кто занимал доминирующее положение в культуре второй половины Х1Х века: 

а) дворянство 

б) церковь 

в) интеллигенция 

г) рабочие и крестьяне 

 

3. В центре внимания русской литературы второй половины Х1Х века были: 

а) развлечения и детективные сюжеты 

б) сущность человека и трагизм его бытия 

в) интеллигенция 

г) церковь 

 

4. Какой стиль преобладал в архитектуре России во второй половине Х1Х в: 

а) псевдорусский 

б) рококо 

в) конструктивизм 

г) барокко 

 

5. Кто является автором «Философического письма», опубликованного в 1836 году в 

журнале Телескоп и вызвавшего резкую критику властей? 

а) Г. В. Белинский 

б) А. С. Хомяков 

в) П. Я. Чаадаев 

г) А.И. Герцен 

 

6. Кто является автором картины «Явление Христа народу»? 

а) К. Брюллов 

б) А. Иванов 

в) А. Венецианов 

г) В. Суриков 
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7. «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», «Иоланта». Что объединяет эти 

названия: 

а) это название балетов, созданных Н.Римским-Корсаковым 

б) это название опер, автором которых является П.Чайковский 

в) название поэм принадлежащих перу А.С. Пушкина 

г) название произведений, написанных М. Лермонтовым 

 

8. Назовите крупный художественный центр России, сыгравший значительную роль в 

возрождении и развитии основных направлений русского прикладного искусства в 

конце XIX- начале XX вв., организатором которого была М. Тенишева: 

а) Абрамцево 

б) Кусково 

в) Талашкино 

 

9. Художников «серебряного века» объединяет: 

а) правдоискательство 

б) борьба во имя свободы творчества и свободы духа 

в) все вышеперечисленное 

 

10.Родиной символизма и импрессионизма были: 

а) Россия 

б) Франция 

в) Германия 

 

11.Кому принадлежат стихи: 

«Ночь, улица, фонарь, аптека. 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи еще хоть четверть века – 

Все будет так. Исхода нет» 

а) М. Волошину 

б) А. Ахматовой 

в) А. Блоку  

г) А.Фету 

 

12.Модерн возник: 

а) в Австро-Венгрии 

б) Германии 

в) Франции 

г) России 

 

13. Кто из перечисленных ниже был лауреатом Нобелевской премии по литературе? 

а) М. Зощенко 

б) А. Булгаков 

в) А. Бродский 

 

14. Спор славянофилов и западников был спором о:  

а) познаваемости мира 

б) природе добра и зла 

в) о судьбах России и ее призвании 

г) о первичности духа и материи 

 

15. Какова была главная цель культурной революции в СССР? 
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а) утверждение марксистской идеологии в качестве государственной 

б) ликвидация неграмотности населения 

в) всесторонний расцвет духовной культуры 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как феномен конца XIX века в Европе и в России  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

 Тема 2.2. Культура России XX века 

 

2. Форма практического задания: 

1. реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Стиль "модерн": ар-нуво в России 

2. Классика в эпоху модерна: неоклассицизм в русской культуре 

3. Толстовство как религиозно-социальное движение 

4. Культура революционной эпохи. 

5. Советская государственная культурная политика. 

6. Поместный Собор 1917–1918 гг.: возрождение патриаршества и другие решения Собора 

7. Патриарх Тихон: личность и деятельность. 

8. Церковь в общественной и политической жизни начала ХХ в. 

9. Социально-педагогическая работа с беспризорными детьми в начале советской власти. 10.  

10.  Дома-коммуны и новый быт в первое десятилетие советской власти. 

11. Осоавиахим как пример сращивания добровольной общественной организации с 

государственным аппаратом. Его роль в подготовке населения к обороне страны. 

12. Новомученики и исповедники Церкви Русской  

13. Митрополит Сергий (Страгородский) и декларация 1927 г. 

14. Культура эпохи НЭПа 

15. Начало эпохи Сталинизма. Превращение марксизма-ленинизма в государственную 

идеологию. 

16. Ужесточение идеологического контроля над культурой в конце 20-х - 30-х годах.  

17. Массовые репрессии в СССР: истоки, цели, проявления. 

18. Осмысление темы репрессий в литературе. 

19. Самиздат: периодизация, направления, роль в советском обществе. 

20. Всемирно-историческое значение подвига советского народа в Великой отечественной 

войне и его отражение в советском искусстве. 

21. Обращение власти к традиции патриотизма и его проявлениям в истории в годы Великой 

Отечественной войны. 

22. Церковь в период Великой Отечественной войны. 

23. Великая Отечественная война в судьбах деятелей искусства и культуры. 

24. Послевоенная культура Сталинизма  

25. Культура хрущевской «Оттепели». 
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26. Космическая тема в советском искусстве 

27. Тема науки в советском искусстве. 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура Серебряного века и становление советской культуры. Культура русского 

зарубежья 

3. Социалистический реализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

4. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 

завершения 

5. Культура эпохи «Застоя». Вторая культура. 

 

Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

 

Форма практического задания:  

1. реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Антирелигиозная пропаганда в ХХ в. 

2. Явление диссидентства. 

3. Официальная и неофициальная культура 70-х -80-х годов. 

4. Русское Православие за рубежом 

5. Духовно-нравственное состояние советского общества в 70-х--80-х годах. 

6. Культура эпохи Перестройки 

7. Моральный релятивизм современной культуры. Ценности современных россиян 

8. Влияние глобализации на культуру России 

9. Массовая культура в России как пространство манипуляции. 

10. Место и роль христианской символики в современной культуре: образы и толкование 

11. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими 

поколениями у молодежи постсоветского времени. 

12. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими 

поколениями у молодежи постсоветского времени. 

13. Глобализм и антиглобализм в культуре постсоветской России 

14. Поворот к традиционным ценностям в современной культуре России 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости к мировой культуре в постсоветское время. Глобализм и 

антиглобализм как социокультурные феномены.  

3. Трансформация культуры России в условиях рыночной экономики. Массовая культура 

постсоветского времени.   

4. Роль интернета в современной культурной ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

тестирование  на семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

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 

 Раздел 1. Культура России в период доминирования традиционного мировосприятия 

Тема 1.1. Место отечественной 

культуры в истории мировой 

культуры. Культура Древней Руси. 

Тема 1.2. 

Культура России периода 

средневековья  

Тема 1.3. 

Культура периода Российской 

империи XVIII - XIX вв. 
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Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 2. Культура России конца XIX-нач. ХХI вв.: период радикальных трансформаций 

народного сознания 

Тема 2.1. 

 Серебряный век русской культуры 

(конец XIX – начало XX вв.) 

Тема 2.2.  

Культура СССР и России ХХ в. 

Тема 2.3. 

 Культура России конца ХХ – начала 

XXI веков 
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Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

27  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

 Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура Древней 

Руси. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Геополитическое положение России и особенности культуры 

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 

3. Крещение Руси: история и значение. 

4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы 

Древней Руси 

5. Святые правители Киевской Руси   

 

Тема 1.2. Культура России периода средневековья 
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 Вопросы для самоподготовки: 

6. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 

7. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 

8. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства Руси. 

9. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван Грозный и 

Андрей Курбский  

10. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

 

 Тема 1.2. Культура России периода Российской империи XVIII - XIX вв. 

 Вопросы для самоподготовки: 

6. Петровская революция в культуре. Петровское барокко. 

7. Церковное искусство начала синодального периода.  

8. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 

9. Реализм 1860-х:  

10.  Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-х гг. 

 

 Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

 Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века.  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма. 

 

 Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение 

традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры 

3. Культура русского зарубежья 

4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его завершения 

 

 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Советская культура в эпоху застоя. Вторая культура. 

2. Трансформация советской культуры в эпоху гласности и демократизации 

3. Возрождение духовных ценностей. Православие в культуре постсоветской России 

4. Влияние глобализации на постсоветскую культуру  

5. Обращение к традиционным ценностям как культурный выбор современности. 

 

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. 
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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. 

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). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 
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нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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. 

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. 
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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 дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) 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 и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (опрос с элементами научной дискуссии 

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: 

 

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 

 

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 
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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 

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 
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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 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Культура 

России в период 

доминирования 

традиционного 

мировосприятия 

 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1.Охарактеризуйте культуру Московской 

Руси. 

2.Сопоставьте взгляды С.М. Соловьева и 

В.О. Ключевского на события Смутного 

времени. 

3.Выделите специфику культурно-

исторического типа России; сравните его с 

Западом как типом культуры.  

4.Художественная культура Древней Руси 

5. Распространение грамотности на 

Руси. Берестяные грамоты. 

6. Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

 

2 Раздел 2. Культура 

России конца XIX-

нач. ХХI вв.: 

период 

радикальных 

трансформаций 

народного 

сознания 

УК-5 тестирование 

на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1.Дайте сравнительный анализ 

альтернативных интерпретаций 

социокультурной динамики России 

западниками и славянофилами 

2. Охарактеризуйте мировоззренческий 

кризис и конфликт «старой» и «новой» 

культур после Октябрьской революции 

1917 года. 

3.Охарактеризуйте современное понимание 

российской культурной идентификации 

4.Столичная повседневность Петровской 

эпохи: трансформация быта. 

5. Художественная культура «серебряного 

века», ее характерные черты 

6. Глобализм и антиглобализм в культуре 

постсоветской России 

7.Культура и искусство в СССР в 

предвоенное десятилетие 

8.Великая Отечественная война 

9.Перестройка и её влияние на развитие 

отечественной культуры 
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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 

компетенции 

Вопросы /задания 

 

УК-5 

1. Причины и условия зарождения письменности у славян. 

2. Создание славянской азбуки Кириллом, Мефодием и их учениками. 

Кириллица и глаголица. 

3. Распространение грамотности на Руси. Берестяные грамоты.  

4. Появление книги на Руси. Древнейшие русские рукописи. 

5. Искусство рукописной книги: материалы и орудия письма, графика 

и миниатюры. 

6. Возникновение древнерусской литературы, ее особенности и жанры. 

7. «Повесть временных лет»: источники и основные сюжеты. 

8. Произведения Владимира Мономаха. 

9. Обоснование исторической роли Московского государства в 

«Сказании о князьях Владимирских». 

10. Жанр «хожений» в древнерусской литературе. Игумен Даниил. 

11. Отражение в литературе борьбы за единство русских земель перед 

внешней угрозой. «Слово о полку Игореве». 

12. Возникновение и развитие теории «Москва – третий Рим». 

13. Отображение церковного раскола в русской литературе. 

14. Роль Симеона Полоцкого в распространении «новой» культуры.  

15. Человек новой культуры в литературе петровского времени.  

16. Классицизм как художественный метод эпохи Просвещения. 

17. Принципы классицизма в литературе XVIII века. 

18. Первые светские школы петровского времени и новые требования к 

образованию дворянства.  

19. Создание и становление Московского университета. 

20. Театр в русской культуре XVIII в. Жанры театральных постановок. 

21. Создание русского государственного профессионального театра. 

Ф.Г. Волков. И.А. Дмитревский. 

22. Театр в последней трети XVIII в. Традиции классицизма. Влияние 

сентиментализма. Появление драмы и комической оперы. 

23. Крепостной театр. Труппа графа П.Б. Шереметева. Дворец-театр в 

Останкине. 

24. Общественно-политические взгляды М.В. Ломоносова. 

25. Сатирические журналы второй половины XVIII века. 

26.  Наука второй половины XIX – начала XX вв. 

27. Развитие жанра портрета в XIX веке   

28. Исторические композиции и религиозная живопись XIX века   

29. Натуральная школа в живописи   

30. Развитие жанра пейзажа в XIX веке: Айвазовский, Шишкин, 

Саврасов, Левитан   

31. Формирование и развитие реалистической школы живописи.   

32. Товарищество передвижных художественных выставок.   

33. Развитие русской музыки во второй половине XIX века.   

34. Эстетические установки символизма как философии культуры.   

35. Изобразительное искусство на рубеже XIX -ХХ веков   
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36. Русская культура первой половины ХХ века.   

37. Русская культура второй половины ХХ века.   

38. Традиции инновации в современной русской культуре 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Замалеев, А. Ф.  История русской культуры : учебное пособие для вузов / 

А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07601-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470511 (дата 

обращения: 25.05.2023); 

2. Горелов, А. А.  История русской культуры : учебник для вузов / А. А. Горелов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 387 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03144-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468593 (дата обращения: 

25.05.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Березовая, Л. Г.  История русской культуры в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08068-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471635 (дата обращения: 25.05.2023); 

2. Березовая, Л. Г.  История русской культуры в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08070-4. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472398 (дата обращения: 25.05.2023); 

3. Черная, Л. А.  Культура России петровского времени : учебное пособие для вузов / 

Л. А. Черная. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09317-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476918 (дата обращения: 

25.05.2023); 

4. История и культура народов Северного Кавказа. ХХ — начало ХХI века : учебное пособие 

для вузов / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией А. В. Венкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10599-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456150 (дата обращения: 25.05.2023); 

5. Клычников, Ю. Ю.  История и культура народов Северного Кавказа : учебное пособие для 

вузов / Ю. Ю. Клычников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/470511
https://urait.ru/bcode/468593
https://urait.ru/bcode/471635
https://urait.ru/bcode/472398
https://urait.ru/bcode/476918
https://urait.ru/bcode/456150
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2021. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08369-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474172 (дата обращения: 25.05.2023); 

6. Мартынов, А. И.  Культурогенез : учебник для вузов / А. И. Мартынов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09543-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469105 (дата обращения: 25.05.2023); 

7. Березовая, Л. Г.  История русской культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08739-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471653 (дата обращения: 25.05.2023); 

8. Касьянов, В. В.  История культуры : учебник для вузов / В. В. Касьянов. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07267-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470230 (дата обращения: 25.05.2023).    

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

№

№ 

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/  

 

 

https://urait.ru/bcode/474172
https://urait.ru/bcode/469105
https://urait.ru/bcode/471653
https://urait.ru/bcode/470230
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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; 

 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 практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 проведении практической работы; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
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Обработка, обобщение полученных результатов проводится 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 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. 

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. Программное обеспечение  

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 

№№ 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/  

 

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

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» в рамках 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

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). 

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) «Культурно-исторический опыт России» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 

ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» 

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, вебинар, презентация и 

др.).  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 
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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 

о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном языке 

(английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и практических 

навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области; 

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

межличностном общении; 

3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

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

текстов (академического письма); 

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

и восприятии иноязычных высказываний; 

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

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, письме и 

аудировании;  

6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией в сфере профессиональной коммуникации. 

 

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-4, 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 

Коммуникация УК-4  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой 

норм русского 

литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного языка. 

Знать: основные правила 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранном (английском) 

языке. 

УК-4.2. Выбирает на 

государственном и 

иностранном языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами. 

Уметь: обеспечить 

коммуникацию в 

письменной и устной форме 

на иностранном 

(английском) языке. 

Владеть: навыками устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном  (английском) 
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языке. 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном языке. 

Уметь: 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности)  

Владеть: навыками 

эффективной 

коммуникации в 

мультикультурной 

профессиональной среде 

 

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 4 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
72 36 36 

Лекционные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 72 36 36 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации    

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 54 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет 

Зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1.  

The world of science 31 13 18 
 

 18  
 

  
 

Тема 1.1.  

The scientific attitude 

Scientific methods and the 

methods of science 

16 6 10 
 

 10  
 

  

 

Тема 1.2.  

Pure and applied science 

The role of chance in 

scientific discovery  

15 7 8 
 

 8  
 

  

 

Раздел 2.  

Professional 

communication 

32 14 18 
 

 18  
 

  

 

Тема 2.1.  

Ways of business and 

professional communicating  

16 6 10 
 

 10  
 

  

 

Тема 2.2 

Technology devices and 

information communicative 

technologies 

16 8 8 
 

 8  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Общий объем, часов по 

модулю 
72 27 36 

 
 36  

 
  

 

Модуль 2 (Семестр 2) 

Раздел 3.  

Science  and its progress 31 13 18   18     
 

Тема 3.1.  

The relations between 

science and society 

16 6 10   10     

 

Тема 3.2.  

The achievement of science 

and technical revolution and 

our day-to-day life 

15 7 8   8     

 

Раздел 4.  

Postgraduate education 
32 14 18   18     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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о
р

м
е 

п
р

а
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т

и
ч
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к
о

й
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о

д
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т
о
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и
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р

а
к
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и

ч
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к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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о
р
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е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
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е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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о
р

м
е 

п
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а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
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и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 4.1.  

Postgraduate programmes 

and acadenic, research 

degrees. Research 

supervision. International 

conference participation 

17 7 10   10     

 

Тема 4.2.  

Careers advice  15 7 8 
 

 8  
 

  
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов по 

модулю 
72 27 36   36     

 

Общий объем, часов по 

дисциплине 
144 54 72   72     

 

  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. The world of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The scientific attitude. Scientific methods and the methods of science. Pure and applied science. 

The role of chance in scientific discovery. 

Тема 1.1. The scientific attitude Scientific methods and the methods of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

Тема 1.2. Pure and applied science. The role of chance in scientific discovery. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 
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- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

 

РАЗДЕЛ 2. Professional communication 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ways of business and professional communicating. Technology devices and information 

communicative technologies. 

Тема 2.1. Ways of business and professional communicating 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема: ведение деловой переписки; анализ текстов из профессиональных 

журналов - информационный поиск и анализ статей из профессиональных журналов и интернет-

ресурсов; 

Грамматическая тема: 

- предлоги сравнения (like/as); 

- Nominative with the Infinitive. 

Тема 2.2. Technology devices and information communicative technologies. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме четвертого подмодуля приводится материал о современных 

устройствах и информационно-коммуникационных технологиях, 

Грамматическая тема: 

- вводные слова, дополняющие и противопоставляющие информацию; 

- Objective with the Infinitive. 

 

РАЗДЕЛ 3. Science  and its progress 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The relations between science and society. The achievement of science and technical revolution 

and our day-to-day life. 

Тема 3.1. The relations between science and society 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема пятого подмодуля содержит материал, раскрывающий степень влияния 

науки на общество. 

Грамматическая тема:  

- Present Perfect Simple; 

- Present Perfect Continuous. 

Тема 3.2. The achievement of science and technical revolution and our day-to-day life 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема шестого подмодуля включает материал о достижениях науки в 

повседневной жизни.  

Грамматическая тема: 

- Словообразование: типичные словообразовательные образцы и передаваемые ими значения; 

- Absolute Constructions. 

 

РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. International 

conference participation. Careers advice. 
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Тема 4.1. Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. 

International conference participation 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме седьмого подмодуля приводится материал о программах 

послевузовского обучения и научных степенях, научном руководстве, о правилах участия в 

международных конференциях.  

Грамматическая тема: 

- Participle: Form and Use 

Тема 4.2. Careers advice 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме восьмого подмодуля дан материал о способах преодоления трудностей 

для построения успешной карьеры молодого специалиста.  

Грамматическая тема: 

- Gerund: Active and Passive; 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

 

Text A GUI operating systems 

 

The term user interface refers to the standard procedures that the user follows in order to interact 

with a computer. In the late 1970s and early 80s, the way users accessed computer systems was very 

complex. They had to memorize and type a lot of commands just to see the contents of a disk and to 

copy files. In fact, it was only experts who used computers, so there was no need for a user-friendly 

interface. In 1984, Apple produced the Macintosh, the first computer with a mouse and a graphical user 

interface (GUI). Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction with the computer. A 

few years later, Microsoft launched Windows, another operating system based on graphics and intuitive 

tools. Nowadays, computers are used by all kinds of people, and as a result there is growing emphasis 

on accessibility and user-friendly systems. A GUI makes use of a WIMP environment: windows, icons, 

menus and pointer. A drop-down menu, or pull-down menu, is a list of options that appear below a 

menu bar when you click on an item. The pointer is an arrow, controlled by the mouse, which lets you 

choose options from menus. The background of the screen is called the desktop, which contains labeled 

pictures called icons. These icons represent files or folders. Double-clicking a folder opens a window 

which contains programs, documents, or more nested folders. When you are in a folder, you can launch 

a program or document by double-clicking the icon or you can drag it to another location. When you run 

a program, your PC opens a window that lets you work with different tools. All the programs have a 

high level of consistency, with similar toolbars, menu bars, buttons and dialog boxes. A modem OS also 

provides access to networks and allows multitasking, which means you can run several programs – and 

do various tasks – at the same time. The most popular operating systems are: Windows Vista, Mac OS, 

Unix, Linux, Windows Mobile, Palms OS, The Symbian.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 
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Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 words (500-

2000 symbols). Follow the structure and main steps:  

 

Structure:  

1. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem)  

2. The body (It expresses the main facts and problems of the original document).  

3. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers)  

Main steps: 1. Reread the text attentively. 2. Formulate the main statement in brief. 3. Introduce 

the author and title of the work in the opening sentence. 4. Underline the relevant/important information 

in each paragraph. 4. Use key-patterns for writing annotation. 5. Make notes about the main points. 

Leave details (such as examples) and quotations from the text. 6. Mention the important facts in 

chronological order. 7. Annotation/Abstract should be written in present tense and indirect speech. 8. 

Avoid repetitions. 9. Link the sentences with connectors (and, but, because, therefore, etc). 10.Write 

your first draft. 11.Improve your first draft by reducing sentences. For example:  

a) Cut out unnecessary phrases • Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction 

with the computer. • Macs were designed to facilitate interaction with the computer. 

b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex  

c) Transform relative clauses into –ing participle clauses. • Double-clicking a folder opens a 

window which contains programs, documents or… • Double-clicking a folder opens a window 

containing programs, documents or…  

12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and grammar. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма практического задания: контрольная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Making an Effective Presentation 

A presentation is a report one gives to the audience. It can be a short report, a long analysis, a 

narrative of any length, formal, or informal. Whether oral or written, the presentation format should be 

clear and organized. Simplicity, clarity and brevity are characteristic features of perfect presentation. 

The best presenters take the view that presenting is not formalized public speaking, it is a dynamic way 

of dealing with people. If you want to be effective you are to maintain the delicate balance and 

proportion dealing with the three essential elements of presenting: presenter – audience – message. 

Thus, you are to study how to do it. 1. Work on your image. Perceptions are sometimes more powerful 

than facts! First impressions influence the audience‟s attitudes to you. Wear an outfit that you know and 

love, not something new or fussy to feel comfortable. 2. Know your audience, their background and 

their motives. The factor of the listener is one of the most important parameters of effective 

communication. The golden rule of public speaking is that you should always keep your audience in 

mind. The best advice which can be given by an experienced presenter is: make your language natural 

and comprehensive for the audience. 3. Define your objective and analyze the communication situation. 

This will help you decide on the vocabulary and style you use in your presentation.  Lexical expressive 

means help you personalize your message, reveal your attitudes. 4. Being an oral form of 

communication, presentation is to be well structured. The traditional and generally accepted structure of 

a speech contains the following elements: – introduction, in which the speaker grabs the attention of the 

audience, introduces the subject, his purpose and himself to the audience; – the body of the speech, 
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which contains a summary of the major ideas and information that supports and clarifies the ideas; – 

conclusion (close), which contains a summary or a conclusion from the information presented and 

which helps the speaker to end his speech gracefully. Methods of Delivery – successful delivery of the 

speech depends to a considerable extent on the method of presentation selected by the speaker. Four 

general methods of delivery may be distinguished: impromptu, manuscript, memorized and 

extemporaneous. The impromptu method of delivery involves speaking without any specific 

preparation. In the manuscript method the entire speech is read to the audience. The memorized method 

of delivery involves writing out the speech word for word and committing it to memory. The 

extemporaneous method of delivery is based upon thorough preparation, memorizing the main ideas and 

abbreviating the manuscript to a number of key words and phrases. There is no commitment to exact 

wording. This method is usually described as the most effective one. The main advantage of this method 

is that it allows you great flexibility. Making the Presentation – the following practical tips can be 

useful: greet the audience, and tell them who you are, then tell them what you are going to tell them; 

keep to the time allowed; if you can, keep it short; stick to the plan for the presentation; leave time for 

discussion; at the end of your presentation ask if there are any questions; finally, make your closing 

remarks by thanking your audience. Voice Qualities – your voice is you. Bearing it in mind the speaker 

should know how to master his voice qualities, change them, adjust to the occasion. It is common 

knowledge that your voice shows not only your character but also your mood. During the presentation 

the speaker sounds self-assured, concerned, personally involved, very often enthusiastic. Follow the 

following tips: speak clearly; don‟t shout or whisper; be natural – don‟t rush, or talk deliberately 

slowly; pause at key points; avoid jokes; to make the presentation interesting, change your delivery, but 

not too obviously, e.g. speed (rate), pitch of voice, volume, etc. Body Language – keep your body 

relaxed and use controlled gestures and pauses. Be careful not to move around too much during your 

talk (as this will 133 distract your audience). Strike up eye contact if possible. The idea is to give the 

impression that you are talking to each individual in your audience. Visual aids significantly improve 

the interest of a presentation. Visuals help to: focus the attention of your audience, illustrate points 

which are hard to visualize, reinforce your main ideas, involve and motivate the audience. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма рубежного контроля:  контрольная работа. 

Progress Test 1 

Translate the sentences from English into Russian.  

1. The solution of the problem requires that all the experimental data obtained be exact.  

2. It would be desirable to specify the position of the point relative to the fixed axis.  

3. It is required that all measurement be done beforehand.  

4. Without the force of gravitation there would be no pressure in liquids.  

5. In order that this method might be applied two conditions must be observed.  

6. The radical improvements of the international situation would create favorable requisites for the 

reduction of military spending.  

7. The calculations which would have taken several years of intense human work in the past are 

now done in a few minutes or hours.  

8. It is necessary that the average acceleration of the moving body be determined accurately. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма практического задания: письменная работа. 
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Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Gathering and Organizing Information 

To gather information for an informative speech, begin with your own experience by 

brainstorming a list of everything you already know about the subject. Then consult several other good 

resources of information both electronic and published: reference materials, books, periodicals. You 

might also interview people who are knowledgeable about the subject. Be sure to make notes through 

your research.  

Use the strategies for organizing your speech:  

1 Arrange your materials by topics and subtopics in the order you plan to present your 

information. Make a detailed outline of your speech and then draft an introduction and a conclusion.  

2 To capture the interest of your audience, begin your speech with an anecdote, an unusual fact, a 

question, an interesting quotation, or some other attention-getting device. Include a thesis statement that 

makes clear the main idea and the purpose of your speech.  

3 Arrange the supporting points or details in a logical order for the body of your speech. Revise 

your outline as needed to improve the logical flow of ideas. Think of the transitions you will use to 

connect your ideas.  

4 Write a conclusion for your speech that summarizes your main idea and signals to the audience 

that you have finished.  

5 Use computer technologies in listening: software, multimedia while preparing and delivering 

your speech.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Task 1. Give Russian equivalents of: 

a) 

1. to develop new materials 

2. to predict elements 

3. to propose a hypothesis 

4. to obtain results 

5. to apply methods 

b) 

1. steam is generated 

2. methods are described 

3. the applied equipment 

4. education is offered 

5. the awarded degrees 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма практического задания: письменная работа. 
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Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

My research work 

I’m an economist in one of the Orenburg auditing firms. My special subject is accounting. I 

combine practical work with scientific research, so I’m a doctoral candidate (соискатель). I’m doing 

research in auditing which is now widely accepted in all fields of economy. This branch of knowledge 

has been rapidly developing in the last two decades. The obtained results have already found wide 

application in various spheres of national economy. I’m interested in that part of auditing which includes 

its internal quality control. I have been working at the problem for two years. I got interested in it when 

a student. The theme of the dissertation is “Internal quality control of audit services”. The subject of my 

thesis is the development of an effective internal quality control system for audit firm services. I think 

this problem is very important nowadays as a major portion of public accounting practice is involved 

with auditing. In making decisions it is necessary for the investors, creditors and other interest ed parties 

to know whether the financial statements may be relied on. Hence there should be an internal control of 

auditing operations for insuring the fairness of presentation. My work is both of theoretical and practical 

importance. It is based on the theory developed by my research adviser, professor S. Petrov. He is head 

of the department at the Orenburg State University. I always consult him when I encounter difficulties in 

my research. We often discuss the collected data. These data enable me to define more precisely the 

theoretical model of the audit internal quality system. I have not completed the experimental part of my 

thesis yet, but I’m through with the theoretical part. For the moment I have 4 scientific papers published. 

One of them was published in the US journal. I take part in various scientific conferences where I make 

reports on my subject and participate in scientific discussions and debates. I’m planning to finish writing 

the dissertation by the end of the next year and prove it in the Scientific Council of the Orenburg State 

University. I hope to get a Ph. D. in Economics. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Complete the topic with the information appropriate to your personality.  

 

A Master’s course at Russian State Social University  

 

1. My name is … 2. I’m 20 / 24… 3. I was born in city of … / … .It’s the capital city of …, the 

multinational republic within (= on the territory of) Russia. 4. My citizenship is Russian, but my 

nationality is … . 5. I’m single and I have no plans about my own family life yet. 6. First, I’d like to be a 

highly educated person in my chosen field to achieve success in my future career. Then I will think 

about setting up my own family. 7. (OR) I’m married / divorced and I’ve got a child / … children. 8. At 

the present time I live in … and do a second degree at Russian State Social University. 9. Having got a 

Bachelor’s degree in Math / Computer Science for four years, I decided to continue for a Master’s 

degree. 10. I did my entrance exams rather well and now I’m a first-year postgraduate doing a Master’s 

in Math / Computer Science at RSSU. 11. A second course in Russia usually lasts for two years. 12. For 

the period we should write and defend a Master’s thesis. 13. At the end of the course we’ll get a diploma 

of a Master. 14. Apart from doing a Master’s course, I have got a job. 15. I work for … company / at 

……. as a teacher / tutor / … in Moscow / … . 16. Work / Study takes much of my time but I try to find 

a bit time for sports and a hobby. 17. In my free time I normally do fitness / play football / work out in 

the gym just to keep fit. 18. Besides I am interested in … / I am engaged in … just for fun. 
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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 1) 

Раздел 1. The world of 

science 

4 Подготовка к устной работе с текстом  

6 Выполнение контрольных тестов/заданий 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Professional 

communication 

2 Подготовка к устной работе с текстом 

3 Выполнение контрольных тестов/заданий 

5 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

4 Подготовка к зачету 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 2. (семестр 2) 

Раздел 3. Science and 

its progress 

4 Подготовка к устной работе с текстом  

6 Выполнение контрольных тестов/заданий 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4. Postgraduate 

education 

2 Подготовка к устной работе с текстом  

3 Выполнение контрольных тестов/заданий 

5 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

4 Подготовка к зачету с оценкой 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

54  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

We are living in a world of technologies now and can’t remember our life being different. The 

humanity has made many discoveries and invented lots of mechanisms and devices which have 

simplified our life significantly. 

We got acquainted with light and sound and explored their characteristics which helped us to use 

them effectively. The radio, the TV, the telephone was invented and enabled us to get in touch with each 
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other, learn about what is happening in our native city and all over the world. The humanity never 

stopped on the way to unexplored places and even planets! We devised a satellite and made a rocket to 

travel to the moon and round the Earth. Special equipment lets us make photos of the faraway planets 

and study their environment. The most recent breakthrough in technology is supposed to be the internet. 

It has broadened our abilities and opened new horizons. We connect with people from other countries 

without any problems, search for any information and get it in one click, and have many other 

opportunities accessing the net from our smartphones, tablets, and computers. However, other realms of 

science have also been developing. Medicine, biology, archeology and many other sciences have 

achieved great results. We do have everything to maintain a high quality of life now. Many processes 

have been automated and people have got rid of many unpleasant things and difficulties they used to 

face in the past. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи: учебник и практикум для 

вузов / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / 

Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения: 

02.03.2023). 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Use the appropriate grammar tense.  

 

1. Journalists (to question) sources and (to dig) around for news pegs as part of their daily 

routine. 2. People say the media (to be) biased today. 3. The Internet (to change) the way people (to get) 

news in the recent years. 4. She (to host) the morning news show for about five years before the channel 

(to change) its broadcasting policy. 5. Reporters Without Borders (to release) its annual Press Freedom 

Index last Tuesday. 6. Some ace journalists believe new media (to destroy) the credibility of mainstream 

journalism. 7. He is a very motivated student. By graduation from university he (to file) a good portfolio 

and (to get) his foot in the media door. 8. Some of the stories we (to cover) were really inspiring. 9. 

Meeting deadlines always (to be) an integral part of the newsroom reality. 10. The way information is 

delivered to the public (to transform) greatly in the recent years, and it (to change) even more by the 

2020s. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи: учебник и практикум для 

вузов / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / 

Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения: 

02.03.2023). 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

It's difficult to overestimate the role of science and technology in our life. They accelerate the 

development of civilization and help us in our co-operation with nature. Scientists investigate the laws 

of the universe, discover the secrets of nature, and apply their knowledge in practice improving the life 

of people. Let's compare our life nowadays with the life of people at the beginning of the 20th century. 

It has changed beyond recognition. Our ancestors hadn't the slightest idea of the trivial things created by 

the scientific progress that we use in our every day life. I mean refrigerators, TV sets, computers, 

microwave ovens, radio telephones, what not. They would seem miracles to them that made our life 

easy, comfortable and pleasant. On the other hand, the great inventions of the beginning of the 20th 

century, I mean radio, airplanes, combustion and jet engines have become usual things and we can't 

imagine our life without them. A century is a long period for scientific and technological progress, as it's 

rather rapid. Millions of investigations the endless number of outstanding discoveries have been made. 

Our century has had several names that were connected with a certain era in science and technology. At 

first it was called the atomic age due to the discovery of the splitting of the atom. Then it became the age 

of the conquest of space when for the first time in the history of mankind a man overcame the gravity 

and entered the Universe. And now we live in the information era when the computer network embraces 

the globe and connects not only the countries and space stations but a lot of people all over the world. 

All these things prove the power and the greatest progressive role of science in our life. But every medal 

has its reverse. And the rapid scientific progress has aroused a number of problems that are a matter of 

our great concern. These are ecological problems, the safety of nuclear power stations, the nuclear war 

threat, and the responsibility of a scientist. But still we are grateful to the outstanding men of the past 

and the present who have courage and patience to disclose the secrets of the Universe. 
 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи: учебник и практикум для 

вузов / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / 

Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения: 

02.03.2023). 
 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

Match the word combinations:  
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1. Do a degree  

2. PhD  

3. Library  

4. Write an essay  

5. BA/BSc  

6. MA/MSc   

7. Do research  

8. Term  

9. Course  

a) do a piece of writing on a subject  

b) Bachelor of Arts/Science 

c) a period of study, usually about ten weeks 

d) study at university for four or six years 

e) a place where you can read and borrow books 

f) study a subject for a long time to learn new 

information 

g) Master of Arts/Science 

h) Doctor of Philosophy 

i) a number of classes on a subject, e.g. an English 

course 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи: учебник и практикум для вузов / 

Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / 

Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения: 

02.03.2023). 

 

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. 

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 
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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 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). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  



 19 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 
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 / дифференцированный 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 и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения 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 задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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. 

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 пятибалльной 

системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

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 



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 

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«The world 

of science» 

ОПК - 1 Контро

льная 

работа  

Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 

words (500-2000 symbols). Follow the structure and main steps:  

 

Structure:  

1. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem)  

2. The body (It expresses the main facts and problems of the original document).  

3. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers)  

Main steps: 1. Reread the text attentively. 2. Formulate the main statement in brief. 3. 

Introduce the author and title of the work in the opening sentence. 4. Underline the 

relevant/important information in each paragraph. 4. Use key-patterns for writing 

annotation. 5. Make notes about the main points. Leave details (such as examples) and 

quotations from the text. 6. Mention the important facts in chronological order. 7. 

Annotation/Abstract should be written in present tense and indirect speech. 8. Avoid 

repetitions. 9. Link the sentences with connectors (and, but, because, therefore, etc). 

10.Write your first draft. 11.Improve your first draft by reducing sentences. For example:  

a) Cut out unnecessary phrases • Macs were designed with one clear aim: to facilitate 

interaction with the computer. • Macs were designed to facilitate interaction with the 

computer. 

b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex  

c) Transform relative clauses into –ing participle clauses. • Double-clicking a folder opens 

a window which contains programs, documents or… • Double-clicking a folder opens a 

window containing programs, documents or…  

12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and 

grammar. 
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2. Раздел -2 

«Professiona

l 

communicati

on» 

УК-4 Контро

льная 

работа  

Translate the sentences from English into Russian.  

1. The solution of the problem requires that all the experimental data obtained be exact.  

2. It would be desirable to specify the position of the point relative to the fixed axis.  

3. It is required that all measurement be done beforehand.  

4. Without the force of gravitation there would be no pressure in liquids.  

5. In order that this method might be applied two conditions must be observed.  

6. The radical improvements of the international situation would create favorable requisites 

for the reduction of military spending.  

7. The calculations which would have taken several years of intense human work in the 

past are now done in a few minutes or hours.  

8. It is necessary that the average acceleration of the moving body be determined 

accurately. 

3. Раздел -3 

«Science and 

its progress» 

УК-4 Письме

нная 

работа 

Task 1. Give Russian equivalents of: 

a) 

1. to develop new materials 

2. to predict elements 

3. to propose a hypothesis 

4. to obtain results 

5. to apply methods 

b) 

1. steam is generated 

2. methods are described 

3. the applied equipment 

4. education is offered 

5. the awarded degrees 

 



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 

УК-4 1. Strategies to prewriting the research paper: 

introduction to the research paper, 

discovering subjects, choosing and limiting a 

subject, gathering information, analyzing, 

evaluating sources 12. 12. Strategies to 

prewriting the research paper: developing the 

working thesis statement, taking notes 

summarizing, organizing your notes, 

outlining  

2. Strategies to writing the research paper: 

drafting, revising, editing, publishing 

3. Research Supervision 

4. Attending a Conference  

5. International Cooperation. Exchange 

Programmes. Study and Research Visits 

6. Research Paper 

7. Making an effective presentation 

8. Career prospects. Applying for a job. 

Curriculum Vitae 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

3. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи: учебник и практикум для 

вузов / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023). 

4. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / 

Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения: 

02.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2023. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07394-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512736 

(дата обращения: 02.03.2023). 

2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08706-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513178 

(дата обращения: 02.03.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия (английский язык)» 

№

№ 

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.r

u/  

 

 

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 семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

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, 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 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; 

− 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 практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному. 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:  

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 

№

№ 

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, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

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/  

 

 

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, а также демонстрационными печатными пособиями. 

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 и 

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 деловых и ролевых игр, 

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. 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 

особенностях использования представлений о нормах и функциях современного русского 

литературного языка и в использовании соответствующего комплекса знаний в 

профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный характер. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Формирование у студентов чёткого представления об особенностях современной 

профессиональной коммуникации, о специфике коммуникационного взаимодействия с учетом 

профессиональной направленности. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступлений, 

работе с документами. 

3.Формирование практических навыков по обнаружению, объяснению и исправлению 

речевых ошибок в ходе подготовки текста (документа)  к публикации (использованию). 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4  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 

Коммуникац

ия 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: Законы коммуникации, 

коммуникативные стратегии и тактики, 

барьеры коммуникации.  

Уметь: организовать профессиональное 

общение и взаимодействие по вопросам 

профессиональной коммуникации; 

- создавать и редактировать тексты 

различных жанров.  

УК-4.2. 

Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

Знать: разные типы перевода 

академического текста с иностранного (-

ых) на государственный язык в 

профессиональных целях 

Уметь: применять результаты 

академической и профессиональной  

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные; 

использовать сеть интернет и социальные 

сети в процессе учебной и  

академической профессиональной 

коммуникации; выполнять письменный 

перевод и редактировать различные 
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академические тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.). 

УК-4.3. Принимает 

участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: системные особенности 

коммуникационных технологий и  

законы эффективной коммуникации и 

применять их в профессиональной 

Уметь: свободно дифференцировать 

функциональные стили речи для 

осуществления профессиональной, в том 

числе в педагогической деятельности. 

 

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  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 24 24    

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Раздел 1. Особенности 

современной 

профессиональной 

коммуникации 

21 9 12 4  8  
 

  

 

Тема 1.1. Функции и задачи 

профессионального общения 
7 3 4 2  2  

 
  

 

Тема 1.2. Основные 

коммуникативные техники 
7 3 4 2  2  

 
  

 

Тема 1.3. Языковые 

особенности официально-

делового стиля 
7 3 4 

 
 4  

 
  

 

Раздел.2. Служебная и личная 

документация 
21 9 12 4  8  

 
  

 

Тема 2.1. Способы 

классификации документов и 

правила их оформления 

10 4 6 2  4  
 

  

 

Тема 2.2. Функция письма  в 

деловой коммуникации 
11 5 6 2  4  

 
  

 

Раздел.3 .Деловое общение  21 9 12 4  8  
 

   

Тема 3.1. Основные виды 

делового общения 
7 3 4 2  2  

 
  

 

Тема 3.2. Этика делового 

общения 
7 3 4 2  2  

 
  

 

Тема 3.3. Переговорный 

процесс: сущность и 

технологии 

7 3 4 
 

 4  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9  Зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 12  24  
 

   

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере 

профессиональной коммуникации». 

Раздел 1. Особенности современной профессиональной коммуникации 

Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения. 



 
7 

Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности профессиональной 

коммуникации. Функции и задачи профессионального общения.  

 

 

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования, предъявляемые к современному специалисту, основные коммуникативные 

тезхники. 

 

Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Стилеобразующие факторы официально-делового стиля. Подстили и жанры 

официально-делового стиля. Языковые особенности официально-делового стиля 

Раздел 2. Служебная и личная документация 

Тема 2.1. Способы классификации документов и правила их оформления. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Служебная и личная документация. 

Способы классификации документов и правила их оформления. Объяснительная записка. 

Заявление. Доверенность. Резюме при устройстве на работу. Структура резюме. 

Факультативная информация в резюме. Оформление резюме. Виды инициативных резюме.  

 

Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Виды деловых писем и особенности деловой переписки. 

 

Раздел 3. Деловое общение  

Тема 3.1. Основные виды делового общения 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Основные виды делового общения.  

 

Тема 3.2. Этика делового общения 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Этика делового общения. Деловая беседа. Деловые переговоры.  

 

Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Деловые переговоры. Способы повышения эффективности деловой речи. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Особенности современной профессиональной 

коммуникации  

Форма практического задания: контрольная работа или проект 

 

Темы контрольных работ к разделу 1: 

1. Сущность понятия «интернет-общение». 

2. Сущность понятия «интернет-дискуссия». 

3. Основные правила ведения интернет-дискуссии. 
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4. Специфические особенности виртуального общения. Виртуальное и реальное 

общение. 

5. Средства технического обеспечения виртуального общения. 

6. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-сайтами. 

7. Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и соцзащиты 

населения. 

 

Темы проектов 

1. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-

делового документа. 

2.  Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний. 

3. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 

4. Виды деловых переговоров. 

5.  Основные правила делового разговора по телефону. 

6. Особенности современных деловых совещаний. 

7. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала. 

8. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном 

общении. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 – в форме устного опроса или 

компьютерное тестирование 

Примерные вопросы:  

1. Функции и задачи профессионального общения.  

2. Требования, предъявляемые к современному специалисту.  

3. Стилеобразующие факторы официально-делового стиля.  

4. Подстили и жанры официально-делового стиля.  

5. Языковые особенности официально-делового стиля.  

6. Текстовые нормы делового письма.  

7. Классификации деловых писем.  

8. Виды коммерческих писем.  

9. Сопроводительное и рекомендательное письмо.  

10. Способы классификации документов и правила их оформления.  

11. Особенности резюме при устройстве на работу.  

12. Виды инициативных резюме.  

13. Основные виды делового общения.  

14. Этика делового общения.  

15. Деловая беседа.  

16. Деловые переговоры.  

17. Правила общения в социальных сетях.  

18. Структура делового телефонного разговора.  

19. Общепринятые правила телефонного разговора.  

20. Собеседование при приеме на работу.  

21. Реклама в профессиональной сфере общения 

22. Деловое совещание. 

23.  Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии. 

24. Способы повышения эффективности делового общения в устной и письменной речи. 
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Пример компьютерного тестирования к разделу 1: 

1. Чему следует уделить особое внимание при подготовке к деловому общению? 

а) внешнему виду; 

б) психологическому состоянию собеседника; 

в) времени проведения разговора; 

г) началу разговора 

           

2. В деятельности какого работника консультирование играет особую роль? 

а) врача; 

б) нотариуса; 

в) юрисконсульта; 

г) филолога 

 

3.Кем из философов античности был предложен метод «накопления согласий»? 

а) Сократом; 

б) Аристотелем; 

в) Гераклитом; 

г) Демосфеном 

 

4. Что представляет собой приём «психологического поглаживания»? 

 а) согласие с клиентом во всём; 

 б) демонстрация абсолютного доверия партнёру по общению; 

 в) признание юристом положительных моментов в поведении и личности партнёра по 

беседе 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Служебная и личная документация 

Форма практического задания: контрольная работа (выполнить упражнения) 

 

Примеры упражнений:  

1. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность 

1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в случае 

невозможности, сможете ли Вы проинформировать о Вашей возможности поставить нам 

напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. Для 

принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем организовать 

встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать хорошие деловые 

отношения с руководством рынка, чтобы обеспечить успешную работу рынка оптовой 

торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с оформлением 

права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию удовлетворен и Вы 

ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь организовать сбыт 

Вашей продукции в нашей сбытовой сети. 

 

2. Указать стилистическую принадлежность слов, входящих в приведенные ниже 

отрывки 

Договор №23 
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I. Научно-техническое предприятие "Глория", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в 

лице директора Синопалъникова Всеволода Дмитриевича, действующего на основании 

устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Восток", именуемое в 

дальнейшем "Покупатель", в лице директора Земства Геннадия Андреевича, действующего на 

основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, именуемую в дальнейшем 

"Продукция", а Покупатель принять и оплатить поставляемую Продукцию. 

1.2. Объем партии Продукции, ее цена. сроки и условия поставки и оплаты 

оговариваются дополнительно в листах согласования, прилагаемых к настоящему договору и 

являющихся его неотъемлемой частью. 

II. Деловое письмо. 

Уважаемый Александр Васильевич! 

В целях выполнения распоряжения главы администрации Самарской области от 

30.12.94 г. № 722 "О зачете международному акционерному обществу "Производственное 

объединение "Самвен" задолженности по кредитам из областного бюджета " Управление 

образования передало список учебников, необходимых для школ области, с просьбой в 

случае невозможности передачи указанных учебников сообщить перечень учебно-

методической литературы и учебников, которыми располагает "Самвен" для погашения 

задолженности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 – в форме устного опроса  

Примерные вопросы:  

1. Текстовые нормы делового письма.  

2. Классификации деловых писем.  

3. Виды коммерческих писем.  

4. Сопроводительное и рекомендательное письмо.  

5. Способы классификации документов и правила их оформления.  

6. Особенности резюме при устройстве на работу.  

7. Виды инициативных резюме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Деловое общение 

Форма практического задания: устный опрос или выполнение упражнений 

Примерные вопросы для устного опроса:  

1. Основные виды делового общения.  

2. Этика делового общения.  

3. Деловая беседа.  

4. Деловые переговоры.  

5. Правила общения в социальных сетях.  

6. Структура делового телефонного разговора.  

7. Общепринятые правила телефонного разговора.  

8. Собеседование при приеме на работу.  

9. Реклама в профессиональной сфере общения 

10. Деловое совещание. 

11. Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии. 
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12. Способы повышения эффективности делового общения в устной и письменной 

речи. 

Примеры упражнений: 

  1. Подвергните предложения стилистической правке, заменив разговорно-

жаргонную лексику книжной 

1. Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется на основании 

Инструкций Госарбитража. 2. Перевести переоборудование заправщиков для 

транспортировки ГСМ на вновь создаваемые станции. 3. Налоги с каждой автомашины 

взимаются с учетом суммы растаможки. 4. За несвоевременную выплату неустойки стороны 

уплачивают штрафные санкции в размере 1% от невозвращенной суммы за каждый день 

просрочки. 5. Специалист обязуется произвести работы по наладке и подгонке оборудования. 

6. Покупатель уплачивает Продавцу штраф за растяжку платежей в размере 2% от стоимости 

товара за каждый день. 7. Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не 

будем, так как договор с Роскнигой подписан нами не был. 

Для справки: заправщик (проф.) — передвижная заправочная станция. 

 

2. Воспроизведите устойчивые словосочетания по главному члену — глаголу: например, 

вносить (что?) предложение, вопрос, кандидатуру 

решать — ... оказать — ... разрешать —...   рассмотреть —...  предъявлять —... удостоить 

—...  достигать —... выставить — ..., предоставлять —..., заключить…   представлять — ..., 

достичь ... погашать — ... принять —... оплатить —... расторгнуть — ... возложить —.... 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 – в форме тестирования 

Пример компьютерного тестирования к разделу 3: 

1. Что такое совещание? 

а) форма организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с 

коллективом посредством обмена мнениями; 

б) собеседование руководителей подразделений с целью решения организационных 

вопросов; 

в) произвольный обмен мнениями между работниками предприятия 

 

2. Что такое сегрегативные совещания? 

а) разновидность диктаторских совещаний, где главную роль играет руководитель; 

б)  обсуждение доклада лицами, назначенными руководителем; 

в) свободный обмен мнениями и выработка всеобщего решения 

 

3. С какой целью проводится проблемное совещание? 

а) с целью получения информации снизу вверх о положении в организации; 

б) с целью доведения до подчинённых распоряжений вышестоящих органов для их 

оперативного исполнения; 

в) с целью нахождения оптимального решения обсуждаемых вопросов 

 

 4. Назовите оптимальное время проведения совещания: 

а) 30 минут; 

б) 3 часа; 

в) 1, 5 часа; 
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г) 40 минут 

 

 5. Как называется методика проведения совещания, когда руководитель группы 

ставит проблему, а участники предлагают её решения до тех пор, пока их творческий 

потенциал не истощится? 

а) методика номинальной группы; 

б) мозговой штурм (брейнсторминг); 

в) методика ответов по кругу 

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 2) 

Раздел 1. Особенности 

современной 

профессиональной 

коммуникации  

6 

3 

Выполнение упражнений/доклад 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Служебная и 

личная документация  

6 

3 

Выполнение упражнений 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел.3. Деловое общение  6 

3 

Выполнение упражнений 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Текстовые нормы делового письма.  

2.  Классификации деловых писем.  

3.  Коммерческие письма.   

4. Композиция коммерческого письма.  

5. Виды коммерческих писем.  

6. Сопроводительное письмо.  

7. Рекомендательное письмо 

 

Перечень тем докладов к Разделу 1:  

1. Сущность понятия «интернет-общение». 

2. Сущность понятия «интернет-дискуссия». 
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3. Основные правила ведения интернет-дискуссии. 

4. Специфические особенности виртуального общения. Виртуальное и реальное 

общение. 

5. Средства технического обеспечения виртуального общения. 

6. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-

сайтами. 

7. Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и 

соцзащиты населения. 

8. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-

делового документа. 

9. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний. 

10. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 

11. Виды деловых переговоров. 

12. Основные правила делового разговора по телефону. 

13. 13.Особенности современных деловых совещаний. 

14. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала. 

15. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном 

общении. 

 

Перечень упражнений для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1.Проанализируйте предложенный текст официально-делового стиля. Определите 

жанр документа.  

2.Проанализируйте текст с точки зрения его стилевых примет: лексических, 

морфологических и синтаксических особенностей. 

3. Найдите и выпишите из текста канцеляризмы. 

    Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром – 

городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная 

гроза, продолжавшаяся около получаса. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. 

Причинён значительный материальный ущерб жителям деревень Ивановка, Щепилово и 

Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место 

пожары, возникшие вследствие удара молнии. Сильно пострадало здание восьмилетней 

школы в деревне Курково, для его восстановления понадобится капитальный ремонт. 

Вышедшая из берегов в результате проливного дождя река Вад затопила значительную 

площадь. Человеческих жертв нет. Образована специальная комиссия для выяснения размеров 

причинённого стихийным бедствием ущерба и оказания помощи пострадавшему местному 

населению. О принятых мерах будет незамедлительно доложено. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1.  Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023). 

2.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 484 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/511649 (дата обращения: 04.04.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Текстовые нормы делового письма.  

2.  Классификации деловых писем.  

3.  Коммерческие письма.   

4. Композиция коммерческого письма.  

5. Виды коммерческих писем.  

6. Сопроводительное письмо.  

7. Рекомендательное письмо 

 

Перечень тем докладов к Разделу 2:  

1. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-

сайтами. 

2. Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и 

соцзащиты населения. 

3. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-

делового документа. 

4. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний. 

5. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 

 

Перечень упражнений для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Найдите в предложениях лексические ошибки, исправьте их и запишите 

предложения в отредактированном виде 

1. Предприятие оплачивает Автоцентру стоимость запасных частей по действующим 

прейскурантам. 

2. Выделить дотацию на автобусные поездки для льготной категории граждан на 

дачный период (с 10 мая по 12 сентября 1997 г.). 

3. Показателем, характеризующим квалификацию служащего, является способность 

адаптироваться к новой ситуации и принимать новые подходы к решению возникающих 

проблем. 

4. Прошу вас выслать нам для ознакомления действующие расценки на приобретение 

оборудования ЭАТС "Квант" емкостью 240 и 480 номеров и ориентировочную стоимость 

рабочей версии программного обеспечения для приведенных выше емкостей. 

5. Наша цель — создание экономической базы для повышения уровня эксплуатации и 

ремонта жилищного фонда города. 

6. Цены на товары договорные в соответствии с действующим прейскурантом цен. 

7. Договор на охрану ВС подразумевает персональную охрану ВС независимо от места 

расположения самолета на территории аэродрома. 

  

2. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность 

1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в случае 

невозможности, сможете ли Вы проинформировать о Вашей возможности поставить нам 

напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. Для 
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принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем организовать 

встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать хорошие деловые 

отношения с руководством рынка, чтобы обеспечить успешную работу рынка оптовой 

торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с оформлением 

права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию удовлетворен и Вы 

ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь организовать сбыт 

Вашей продукции в нашей сбытовой сети. 

  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; 

под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790 (дата 

обращения: 04.04.2023). 

2. Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 (дата обращения: 04.04.2023). – Библиогр.: 

с. 118. – ISBN 978-5-9765-0919-1. – Текст : электронный 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Деловой телефонный разговор.  

2. Структура делового телефонного разговора. 

3.  Общепринятые правила телефонного разговора.  

4. Организация делового телефонного разговора с работодателем. 

5. Принцип кооперации Грайса. 

6. Принцип вежливости Дж.Лича. 

 

Перечень тем докладов к Разделу 3:  

1. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 

2. Виды деловых переговоров. 

3. Основные правила делового разговора по телефону. 

4. Особенности современных деловых совещаний. 

5. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала. 

6. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном 

общении. 

Перечень упражнений для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости в устойчивых 

словосочетаниях и исправьте их: 

Играть роль, играть значение; решить проблему, разрешить ситуацию, разрешить 

вопрос, решить задачу; представлять интересы, представлять фирму, представлять итоги; 

рассмотреть вопрос, рассмотреть дело, рассмотреть случай; погашать кредит, погашать 

задолженность, погашать ссуду; внести предложение, внести вопрос, внести резолюцию; 

соблюдать правила, соблюдать бюджет, соблюдать законы; возместить ущерб, возместить 

кредит, возместить предмет аренды. 
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2. Поясните разницу в лексическом значении синонимов, пользуясь толковыми 

словарями. 

Меценат, спонсор, покровитель; комиссионер, посредник, брокер, маклер; договор, 

соглашение, контракт; реестр, список, опись, перечень; концерн, холдинг, корпорация; 

менеджер, управленец, хозяйственный руководитель; реализатор, распространитель, 

дистрибьютор; вексель, чек, облигация, акция. 

 

 3. Раскройте скобки и выберите правильное слово из паронимов 

1. Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем). 2. 

Прошу (оплатить — заплатить) мне расходы по командировке. 3. Фирма строит печи с 

(гарантийной — гарантированной) теплоотдачей. 4. (Командированные — командировочные) 

должны зарегистрировать свои документы. 5. Совет директоров потребовал (гарантийных — 

гарантированных) обязательств от клиентов-неплательщиков. 6. Необходимо вести 

хозяйствование (экономными — экономичными — экономическими) методами. 

Найдите термины — эквиваленты приведенным ниже словам с разговорной 

стилистической окраской и составьте с ними предложения 

Неучтенка, страховка, расброска (товара), нал, безнал, накрутка, бегунок. 

 

 4. Указать стилистическую принадлежность слов, входящих в приведенные ниже 

отрывки 

Договор №23 

I. Научно-техническое предприятие "Глория", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в 

лице директора Синопалъникова Всеволода Дмитриевича, действующего на основании 

устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Восток", именуемое в 

дальнейшем "Покупатель", в лице директора Земства Геннадия Андреевича, действующего на 

основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, именуемую в дальнейшем 

"Продукция", а Покупатель принять и оплатить поставляемую Продукцию. 

1.2. Объем партии Продукции, ее цена. сроки и условия поставки и оплаты 

оговариваются дополнительно в листах согласования, прилагаемых к настоящему договору и 

являющихся его неотъемлемой частью. 

II. Деловое письмо. 

Уважаемый Александр Васильевич! 

В целях выполнения распоряжения главы администрации Самарской области от 

30.12.94 г. № 722 "О зачете международному акционерному обществу "Производственное 

объединение "Самвен" задолженности по кредитам из областного бюджета " Управление 

образования передало список учебников, необходимых для школ области, с просьбой в 

случае невозможности передачи указанных учебников сообщить перечень учебно-

методической литературы и учебников, которыми располагает "Самвен" для погашения 

задолженности. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 . 

1.  Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023). 

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264 (дата обращения: 04.04.2023). – ISBN 

 

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. 

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). 
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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). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 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. 
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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,  расчетные задания и др., активное 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: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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. 

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 магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 



 
21 

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 

 



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  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Особеннос

ти 

современно

й 

профессион

альной 

коммуника

ции» 

УК-4.1. Устный 

опрос 

1. Функции и задачи профессионального общения.  

2. Требования, предъявляемые к современному специалисту.  

3. Стилеобразующие факторы официально-делового стиля.  

4. Подстили и жанры официально-делового стиля.  

5. Языковые особенности официально-делового стиля.    

УК-4.2. Компью

терное 

тестиро

вание  

1. Чему следует уделить особое внимание при подготовке к деловому общению? 

а) внешнему виду; 

б) психологическому состоянию собеседника; 

в) времени проведения разговора; 

г) началу разговора 

 2. В деятельности какого работника консультирование играет особую роль? 
а) врача; 

б) нотариуса; 

в) юрисконсульта; 

г) филолога 

3.Кем из философов античности был предложен метод «накопления согласий»? 

а) Сократом; 

б) Аристотелем; 

в) Гераклитом; 

г) Демосфеном 
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4. Что представляет собой приём «психологического поглаживания»? 

а) согласие с клиентом во всём; 

б) демонстрация абсолютного доверия партнёру по общению; 

в) признание юристом положительных моментов в поведении и личности партнёра по 

беседе 

2. Раздел -2 

«Служебная 

и личная 

документац

ия.» 

УК-4.3. Устный 

опрос 

1. Текстовые нормы делового письма.  

2. Классификации деловых писем.  

3. Виды коммерческих писем.  

4. Сопроводительное и рекомендательное письмо.  

5. Способы классификации документов и правила их оформления.  

6. Особенности резюме при устройстве на работу.  

7. Виды инициативных резюме.  

3. Раздел -3 

«Деловое 

общение» 

УК-4.1. 

 

 

 

Компью

терное 

тестиро

вание  

1. Что такое совещание? 

а) форма организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с 

коллективом посредством обмена мнениями; 

б) собеседование руководителей подразделений с целью решения организационных 

вопросов; 

в) произвольный обмен мнениями между работниками предприятия 

2.Что такое сегрегативные совещания? 

а) разновидность диктаторских совещаний, где главную роль играет руководитель; 

б)  обсуждение доклада лицами, назначенными руководителем; 

в) свободный обмен мнениями и выработка всеобщего решения 

3.С какой целью проводится проблемное совещание? 

а) с целью получения информации снизу вверх о положении в организации; 

б) с целью доведения до подчинённых распоряжений вышестоящих органов для их 

оперативного исполнения; 

в) с целью нахождения оптимального решения обсуждаемых вопросов 

 4.Назовите оптимальное время проведения совещания: 

а) 30 минут; 

б) 3 часа; 

в) 1, 5 часа; 

г) 40 минут 

 5.Как называется методика проведения совещания, когда руководитель группы 

ставит проблему, а участники предлагают её решения до тех пор, пока их 
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творческий потенциал не истощится? 

а) методика номинальной группы; 

б) мозговой штурм (брейнсторминг); 

в) методика ответов по кругу 

 6. По какому основанию выделяются партнёрские, конкурентные и 

конфронтационные переговоры? 
а) по цели; 

б) по сфере деятельности; 

) по характеру взаимоотношений между сторонами 

7.Что такое деловая беседа? 

а) разговор (обычно продолжительный), обмен мнениями; 

б) интервью; 

в) собеседование на политические, научные и т.п. темы, рассчитанные на обмен 

мнениями между присутствующими; 

г) межличностное речевое общение, предполагающее обмен взглядами, точками 

зрения, информацией, направленное на решение той или иной проблемы. 

 8. Как называют деловые беседы, связанные с приёмом на работу, увольнением 

с работы, перемещением по должности? 

а) кадровые; 

б) творческие; 

 в) дисциплинарные; 

  г) организационные 

9.Что является важнейшей особенностью проблемной беседы? 

а) разговор с клиентами, которые приходят для решения своих личных проблем; 

б) ориентация на выработку общей концепции работы организации; 

в) глубокий и всесторонний анализ конфликта. 

УК-4.2. Устный 

опрос 

1. Основные виды делового общения.  

2. Этика делового общения.  

3. Деловая беседа.  

4. Деловые переговоры.  

5. Правила общения в социальных сетях.  

6. Структура делового телефонного разговора.  

7. Общепринятые правила телефонного разговора.  

8. Собеседование при приеме на работу.  
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9. Реклама в профессиональной сфере общения 

10. Деловое совещание. 

11. Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии. 

12. Способы повышения эффективности делового общения в устной и 

письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 



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 

УК-4.1. 1. Понятие коммуникации. Семиотический подход к 

коммуникации. 

2. Ключевые функции коммуникации. 

3. Характеристика основных коммуникационных стилей. 

4. Специфика вербальной коммуникации. 

5. Внутренние преграды процесса слушания. 

6. Внешние преграды процесса слушания. 

7. Основные виды слушания. 

8. Виды невербальной коммуникации. 

УК-4.2. 1. Специфика применения средств визуального канала 

невербальной коммуникации в профессиональной 

деятельности журналиста. 

2. Специфика применения средств акустического канала 

невербальной коммуникации в профессиональной 

деятельности журналиста. 

3. Специфика применения средств тактильного канала 

невербальной коммуникации в профессиональной 

деятельности журналиста. 

4. Уровни преград взаимопонимания. Специфика 

внешнего ограничения как коммуникативного препятствия. 

5. Коммуникативные барьеры и их виды. 

6. Эффективные механизмы преодоления 

коммуникативных барьеров. 

7. Понятие конфликта, его структура. 

8. Основные классификации конфликта. 

              УК-4.3. 1.  Административные и педагогические способы 

разрешения конфликта. 

2. Модели конфликтных личностей и их характеристика. 

3. Основные типы конфликтных личностей и их 

характеристика. 

4. Специфика восприятия критики. 

5. Специфика предъявления критических замечаний. 

6. Эффективные механизмы реагирования на критику. 

7.  Критика, ее виды. Типы критических оценок. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; 

под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790 (дата 

обращения: 04.04.2023). 

2. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023). 

3. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930 (дата обращения: 04.04.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04777-0. – Текст : электронный. 

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264 (дата обращения: 04.04.2023). – ISBN 

3. Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография / 

А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10993-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495026 (дата обращения: 04.04.2023). 

4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 484 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511649 (дата обращения: 04.04.2023). 

5. Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 (дата обращения: 04.04.2023). – 

Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-9765-0919-1. – Текст : электронный 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й 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.east

view.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/  

 

 

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 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; 

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

лекционной тетради; 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− 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, 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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится 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 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. 

 

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:  

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 
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7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й 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. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3. ЭБС "Лань" Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. В 

рамках участия в консорциуме сетевых 

электронных библиотек (СЭБ) 

педагогических вузов. 

https://e.lanboo

k.com/ 

 

4.  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

/  

 

5. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.east

view.com 

6. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/  

 

 

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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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(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) «Деловой русский язык в сфере 

профессиональной коммуникации» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации»» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации»» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере 

профессиональной коммуникации» 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) «Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры. 
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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 о профессиональных компетенций в области цифровых методов психологических 

исследований с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по образованию, развитию, социальному обслуживанию.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучить социально-психологические основы проведения цифровых методов психологических 

исследований; 

2. рассмотреть виды цифровых методов психологических исследований,  

3. изучить методы обработки полученных эмпирических данных,  

4. освоить виды и формы представления полученных результатов. 
 

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: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 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 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК – 1 Способен 

организовывать 

научное исследование 

в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ОПК 1.1. Знает: 

современную 

методологию 

психологического 

исследования 

ОПК 1.2. Умеет: 

поставить задачу 

научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ОПК 1.3. Владеет: 

навыками 

организации научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

Знать: современную 

методологию 

психологического 

исследования 

 

 

Уметь: поставить 

задачу научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

Владеть: навыками 

организации научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-2 Способен 

планировать, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы научного 

исследования для 

решения 

ОПК.2.1. Знает: 

методы оценки 

исследовательских и 

прикладных программ 

ОПК.2.2. Умеет: 

планировать 

разрабатывать 

Знать: основные 

признаки изменений 

окружающей бизнес-

среды, требующей 

проведения 

внутренних 

изменений в 
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теоретических и 

практических задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

применять 

обоснованные методы 

оценки 

исследовательских и 

прикладных 

программ 

программы научного 

исследования для 

решения 

теоретических и 

практических задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

ОПК 2.3. Владеет: 

навыками реализации 

программы научного 

исследования для 

решения 

теоретических и 

практических задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

организации; 

Уметь: применять 

адекватные методы 

диагностики бизнес-

процессов и оценки 

внутренних ресурсов, 

необходимых для 

проведения 

изменений; 

Владеть: навыками 

реализации 

программы научного 

исследования для 

решения 

теоретических и 

практических задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

ОПК-3 Способен 

использовать научно 

обоснованные 

подходы и валидные 

способы 

количественной и 

качественной 

диагностики и оценки 

для решения 

научных, прикладных 

и экспертных задач 

ОПК 3.1. Знает: 

научно обоснованные 

подходы и валидные 

способы 

количественной и 

качественной 

психодиагностики 

ОПК 3.2. Умеет: 

проводить 

количественную и 

качественную 

диагностику и оценку 

для решения научных, 

прикладных и 

экспертных задач 

ОПК 3.3. Владеет: 

навыками 

использования научно 

обоснованных 

подходов и валидных 

способов 

количественной и 

качественной 

диагностики и оценки 

для решения научных, 

прикладных и 

экспертных задач 

Знать: научно 

обоснованные 

подходы и валидные 

способы 

количественной и 

качественной 

психодиагностики 

Уметь: проводить 

количественную и 

качественную 

диагностику и оценку 

для решения научных, 

прикладных и 

экспертных задач 

Владеть: навыками 

использования научно 

обоснованных 

подходов и валидных 

способов 

количественной и 

качественной 

диагностики и оценки 

для решения научных, 

прикладных и 

экспертных задач 

Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

ОПК-4 Способен 

проводить оценку 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов, 

составлять 

протоколы, 

ОПК 4.1. Знает: 

психометрические 

характеристики 

психодиагностических 

инструментов 

ОПК 4.2. Умеет: 

составлять протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

Знать: 

психометрические 

характеристики 

психодиагностических 

инструментов 

Уметь: составлять 

протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 
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заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки, диагностики 

и экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

ним 

психологической 

оценки, диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

ним 

ОПК 4.3. Владеет: 

навыками проведения 

оценки 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов 

психологической 

оценки, диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

ним 

Владеть: навыками 

проведения оценки 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов 

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 _4_ зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 72    

Лекционные занятия 18 18    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 54 54    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия  -    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа  -    

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 63 63    

Контроль промежуточной аттестации Зачет Зачет    

Форма промежуточной аттестации 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3__) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

цифровых методов 

исследования, методы 

работы с научной 

литературой, сбор 

теоретических данных 

62 30 32 8  24  -  - 

 

Тема 1.1. Подготовка 

исследования, методы 

теоретического 

исследования 

30 10 12 4  12  -  - 

 

Тема 1.2. 

Неэкспериментальные 

методы исследования 

32 20 20 4  12  -  - 

 

Раздел 2. 

Психологические 

характеристики 

информационной среды и 

специфика проведения 

экспериментальных 

исследований в цифровой 

среде 

73 33 40 10  30  -  - 

 

Тема 2.1. Эксперимент в 

научном исследовании в 

цифровой среде, виды 

эксперимента 

33 13 20 4  10  -  - 

 

Тема 2.2. Методы 

обработки и интерпретации 

данных цифрового 

исследования 

40 20 20 6  20  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации зачет с 

оценкой 
    

 
 

 
 

  
 

Общий объем, часов 144 63 
 

18  54  -  -  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика цифровых методов исследования, методы работы 

с научной литературой, сбор теоретических данных 

Тема 1.1. Подготовка исследования, методы теоретического исследования 

Понятие «Методология научного исследования» 

Проблема исследования и научный аппарат  

Выдвижение гипотезы и построение плана исследования 

Общая характеристика методов исследования, методы работы с научной литературой 

 

Тема 1.2. Неэкспериментальные методы исследования 

Обсервационные методы 

Метод психологического эксперимента 

Психодиагностические методы 

Праксиметрический метод 

Метод психологического моделирования 

Биографический метод 

РАЗДЕЛ 2. Психологические характеристики информационной среды и специфика 

проведения экспериментальных исследований в цифровой среде 

Тема 2.1. Эксперимент в научном исследовании в цифровой среде, виды эксперимента 

Эксперимент в научном исследовании, виды эксперимента.  

Методика построения и проведения исследования, этические нормы проведения исследования 

 

Тема 2.2. Методы обработки и интерпретации данных цифрового исследования 

Методы обработки и интерпретации данных психолого-педагогического исследования 

Шкалирование как метод обработки экспериментальных данных 

Использование методов математической статистики в цифровом исследовании 

Интерпретации и представление данных психолого-педагогического исследования 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Методологические основы цифровых исследований 

Форма практического задания: практическое задание 

 1. Что такое методология? Дайте определение уровней методологии. 

2. Какую роль играет философское знание в формировании научных школ? 

3. Какие методы исследования относятся к общенаучным методам исследования? 

4. Каковы характеристики теоретического знания? 

5. Какова роль эмпирического знания в развитии науки? 

6. Что такое "теория" в науке?  

7. Как возникает и формируется проблема исследования в науке? 

8. Что такое граница и зона компетенции? 

9. Как проходит сбор информации в цифровом исследовании? 

10. Что такое гипотеза научного исследования? 

11. Что выступает методологической основой экспериментального цифрового исследования? 

Тема практического занятия: Метод изучения научной литературы. 

Форма практического задания: практическое задание  
1. Этапы работы с информационным компонентом исследования. 

2. Библиографический поиск. 

3. Методика обработки полученной информации. 

4. Составление картотеки, каталога, библиографии. 

Тема практического занятия: Методология комплексных цифровых исследований  

Форма практического задания: практическое задание 

1. Организация цифровых исследований и оценки. 

2. Опросные методы сбора информации. 

3. Неопросные методы цифрового исследования. 

4. Качественные методы цифрового исследования. 

5. Социально-психологические методы в цифровом исследовании. 
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Тема практического занятия:  Неэкпериментальные методы цифрового исследования 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Дайте подробную характеристику метода наблюдения. 

2. Метод интроспекции как метод исследования - составьте подробную ха-

рактеристику. 

3. Какие опросные методы исследования используются в научном исследовании? 

4. Что такое беседа в научном исследовании? 

5. Что такое фокусированное интервью? 

6. Как проводится анкетирование? 

7. Что такое тест как метод исследования? 

8. Что такое психосемантические методы исследования? 

9. Какова область и техника применения психосемантических методов исследования? 

 

Темы докладов 

1. Основные требования к составлению вопросника массового опроса. 

2. Шкалирование как количественный метод исследования. 

3. Социометрический метол исследования. 

4. Общая характеристика сравнительных исследований. 

5. Аналитические методы исследования. 

6. Терминологические методы исследования. 

7. Подробная характеристика методики научного исследования /на выбор/. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Специфика цифровых экспериментальных исследований  

Форма практического задания: практическое задание 

1.  Специфика цифровых экспериментальных исследований.  

2. Целевые установки цифровых исследований  

3. Факторы, влияющие на формирование проблемы исследования 

4. Социальные показатели, индикаторы и индексы как основа сравнительного анализа.    

5. Программа исследования. Ее назначение, функции, структура. Пример исследовательской 

программы (для всех)   

Тема практического занятия: Специфика выборки в экспериментальном исследовании 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Выборка в экспериментальном исследовании. Что такое выборка. 

2. Генеральные и выборочные методы в решении экспериментальных задач.  

3. Основные понятия выборочного метода. 

4. Вероятностные и нестрого случайные методы построения выборки. 

5. Основные типы вероятностной выборки (типологическая, гнездовая, квотная и т.д.)  

6. Качество, оценки генеральной совокупности по результатам выборочного исследования: 

состоятельность, эффективность. 

7. Репрезентативность выборки как свойство, позволяющее моделировать 

характеристики генеральной совокупности, значимые с точки зрения 

социологического исследования.  

8. Ошибки выборки (систематические, случайные). 

Тема практического занятия: Специфика проведения эксперимента в цифровом 

простанстве 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Дайте характеристику эксперименту как рефлексологическому психологическому 

исследованию. 

2. Виды эксперимента и их характеристики. 

3. Что такое экспериментальные переменные? Методика определения экспе-риментальных 

переменных. 

4. Что такое массив данных в эксперименте? 
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Тема практического занятия:  

Форма практического задания: практическое задание 

1. В чем особенности факторных планов? Какой метод обработки данных применяется при 

факторном плане? 

2. Дайте характеристику и условиям использования планов ex-post-facto? 

3. Условия и методика использования планов для одного испытуемого? 

4. Опишите методику составления плана квазиэксперимента? 

5. Дайте характеристику научному измерению. 

6. Дайте характеристику методу шкалирования. Какие шкальные преобразования 

применяются в психологии? 

7. Методика обработки тестовых данных. 

Тема практического занятия: Обработка и представления результатов цифровых 

исследований 

Форма практического задания: практическое задание 

1. В какой форме происходит анализ и представление результатов психологического 

экспериментального исследования? 

2. Как рассчитывается достоверность результатов исследования? 

3. Какие морально-этические нормы следует соблюдать при проведении экс-

периментального исследования с участием людей. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

форма рубежного контроля – опрос  

1. Что такое методология, и какую роль играет методология в формировании и развитии науки? 

2. Что определяет методология научного исследования? 

3. Какие методы исследования относятся к общенаучным методам исследования? 

4. Дайте характеристику теоретическому и эмпирическому знанию, определите роль 

теоретического и эмпирического знания в развитии науки. 

5. Как возникает и формируется проблема исследования в науке? 

6. Дайте характеристику методу изучения литературы. Какая литература выступает источниками 

научного знания? 

7. Что такое гипотеза научного исследования? 

8. Что такое факторный анализ, и в каких случаях он проводится? 

9. Дайте подробную характеристику метода наблюдения. 

10. Дайте подробную характеристику методу интроспекции как методу исследования. 

11. Характеристика опросных методов психолого-педагогического исследования. 

12. Что такое тест как метод исследования? 

13. Что такое психосемантические методы исследования? 

14. Определите область и технику применения психосемантических методов исследованияю. 

15. Дайте характеристику эксперименту как рефлексологическому психологическому 

исследованию. 

16. Виды эксперимента и их характеристики. 

17. Что такое экспериментальные переменные? Методика определения экспе-риментальных 

переменных. 

18. Что такое массив данных в эксперименте? 

19. Что такое экспериментальная выборка? Методика формирования экспериментальной 

выборки. 

20. Какие экспериментальные планы используются в психолого-педагогическом исследовании? 

21. В чем особенности факторных планов? Какой метод обработки данных применяется при 

факторном плане? 

22. Дайте характеристику и условиям использования планов ex-post-facto? 

23. Условия и методика использования планов для одного испытуемого? 

24. Опишите методику составления плана квазиэксперимента? 

25. Дайте характеристику научному измерению. 
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26. Дайте характеристику методу шкалирования. Какие шкальные преобразо-вания применяются 

в психологии? 

27. Методика обработки тестовых данных.  

28. В какой форме происходит анализ и представление результатов психоло-гического 

экспериментального исследования? 

29.Как рассчитывается достоверность результатов исследования? 

30. Какие морально-этические нормы следует соблюдать при проведении экс-периментального 

исследования с участием людей. 

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 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические положения и современное состояние развития менеджмента 

изменений 

Тема 1.2. Диагностика бизнес-

процессов и оценка внешний ситуации 

и внутренних ресурсов в концепции 

проведения изменений в организации. 

6 Подготовка ответов на вопросы 
4 Подготовка анализа статей по 

теме практического занятия  

Тема 1.2. Содержание 

психологического сопровождения 

проведения изменений в организации. 

10 Подготовка ответов на вопросы 
4 Подготовка анализа статей по 

теме практического занятия 
6 Подготовка доклада 

РАЗДЕЛ 2. Психологические характеристики информационной среды и ее роль в 

профессиональной деятельности организаций 
Тема 2.1. Психологические проблемы 

взаимодействия человека и 

информационных электронных систем. 

10 Подготовка ответов на вопросы 

3 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 2.2. Психологический аспект 

внедрения и поддержки работы 

информационных систем в организации. 

10 Подготовка ответов на вопросы 

4 Подготовка анализа статей по теме 

практического занятия 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 63  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень статей для анализа: 

1. Варнавский А.В., Волкова Е.С., Бурякова А.О., Климова Е.А. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ 

ЦИФРОВОГО ЛИДЕРСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. Вестник университета. 2020;(4):23-32. 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-4-23-32 

2. Сувалов О.С., Сувалова Т.В. Исследование оценочных методик персонала при найме. 

Вестник университета. 2020;(9):15-20. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-9-15-20 

3. Попов В.В., Москаленко П.И., Черкасова С.В. Права человека на доступ к сети 

«Интернет» и ее безопасное использование. Вестник университета. 2022;1(7):60-65. 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-7-60-65 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Носс, И. Н.  Качественные и количественные методы исследований в психологии : учебник 

для вузов / И. Н. Носс. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15597-6. — Текст : электронный // Образовательная 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-4-23-32
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-9-15-20
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-7-60-65
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511136 (дата обращения: 

05.03.2023).Глава 6. Обобщение и интерпретация результатов психологического 

исследования 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень статей для анализа: 

1. Богданова В.Г., Богданова М.В., Паршинцева Л.С. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАК 

ОСНОВА МАРКЕТИНГОВЫХ ИСЛЕДОВАНИЙ. Вестник университета. 2018;(4):78-83. 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-4-78-83 

2. Александрова И.Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

БРЕНДА. Вестник университета. 2017;(1):179-187. 

3. Сироштаненко Т.Г. Метод репертуарных решеток в исследовании когнитивной 

дифференцированности в сфере общения. Вестник университета. 2019;(3):189-192. 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-3-189-192 

4. Землянская Н.Б., Казакова Н.В., Колосова В.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. Вестник 

университета. 2018;(4):31-34. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-4-31-34 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Носс, И. Н.  Качественные и количественные методы исследований в психологии : учебник 

для вузов / И. Н. Носс. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15597-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511136 (дата обращения: 

05.03.2023).Глава 6. Обобщение и интерпретация результатов психологического 

исследования 

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. 

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 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-4-78-83
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-3-189-192
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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). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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. 
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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 

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: 

 

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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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. 

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: 

 

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 

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 

 

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  ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Теоретические 

положения и 

современное 

состояние 

развития 

менеджмента 

изменений 

ОПК-1 Устный 

опрос 

1. Что такое методология? Дайте 

определение уровней методологии. 

2. Какие методы исследования относятся к 

общенаучным методам исследования?   

3. Как возникает и формируется проблема 

исследования в науке? 

4. Как проходит сбор информации в 

цифровом исследовании? 

5. Что такое гипотеза научного 

исследования? 

6. Что выступает методологической 

основой экспериментального цифрового 

исследования? 

ОПК - 2 Устный 

опрос 

1. Этапы работы с информационным 

компонентом исследования. 

2. Библиографический поиск. 

3. Методика обработки полученной 

информации. 

4. Составление картотеки, каталога, 

библиографии. 
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ОПК - 3 Устный 

опрос 

1. Какие опросные методы исследования 

используются в цифровом исследовании? 

2. Как проводится анкетирование в 

цифровом исследовании? 

3. Что такое тест как метод исследования? 

4. Что такое психосемантические методы 

исследования? 

5. Какова область и техника применения 

психосемантических методов исследования? 

ОПК-4 Анализ 

статей 

1. Как в данных статьях проведена оценка 

психометрических характеристик 

используемых психодиагностических 

инструментов? 

2. Как было составлено заключение по 

проведенному цифровому исследованию?  

3. Как был представлен отчет по 

результатам психологической оценки? 

2. Раздел 2. 

Психологическ

ие 

характеристики 

информационн

ой среды и ее 

роль в 

профессиональ

ной 

деятельности 

организаций 

ОПК - 1 Устный 

опрос 

1. Специфика цифровых экспериментальных 

исследований.  

2. Целевые установки цифровых 

исследований  

3. Факторы, влияющие на формирование 

проблемы исследования 

4. Социальные показатели, индикаторы и 

индексы как основа сравнительного анализа.    

ОПК - 2 Анализ 

статей 

1. Как в данных статьях 

описывается планирование исследования, сбор 

информации и ее обработки, фиксирования и 

обобщения полученных результатов? 

2. Какие методологические 

принципы являются основой описанного 

исследования? 

ОПК - 3 Устный 

опрос 

1. Качество, оценки генеральной 

совокупности по результатам выборочного 

исследования: состоятельность, эффективность. 

2.  Репрезентативность выборки как 

свойство, позволяющее моделировать 

характеристики генеральной 

совокупности, значимые с точки зрения 

социологического исследования.  

3. Ошибки выборки 

(систематические, случайные). 

ОПК - 4 Устный 

опрос 

1. В какой форме происходит анализ 

и представление результатов психологического 

экспериментального исследования? 

2. Как рассчитывается 

достоверность результатов исследования? 

3. Какие морально-этические нормы 

следует соблюдать при проведении экс-

периментального исследования с участием 

людей. 



 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 

ОПК-1 1. Что такое методология, и какую роль играет методология 

в формировании и развитии науки? 

2. Что определяет методология научного исследования? 

3. Какие методы исследования относятся к общенаучным 

методам исследования? 

4. Дайте характеристику теоретическому и эмпирическому 

знанию, определите роль теоретического и эмпирического 

знания в развитии науки. 

5. Как возникает и формируется проблема исследования в 

науке? 

6. Дайте характеристику методу изучения литературы. 

Какая литература выступает источниками научного 

знания? 

7. Что такое гипотеза научного исследования? 

8. Что такое факторный анализ, и в каких случаях он 

проводится? 

ОПК - 2 1. Характеристика опросных методов цифрового 

исследования. 

2. Что такое тест как метод исследования? 

3. Что такое психосемантические методы 

исследования? 

4. Определите область и технику применения 

психосемантических методов исследованияю. 

5. Дайте характеристику эксперименту как 

рефлексологическому психологическому исследованию. 

6. Виды эксперимента и их характеристики. 

7. Что такое экспериментальные переменные? 

Методика определения экспериментальных переменных. 

ОПК - 3 1. Опишите методику составления плана 

квазиэксперимента? 

2. Дайте характеристику научному измерению. 

3. Дайте характеристику методу шкалирования. Какие 

шкальные преобразо-вания применяются в психологии? 

4.Методика обработки тестовых данных. 

ОПК-4 1.В какой форме происходит анализ и представление 

результатов психоло-гического экспериментального 

исследования? 

2.Как рассчитывается достоверность результатов 

исследования? 

3. Какие морально-этические нормы следует соблюдать 

при проведении экс-периментального исследования с 

участием людей. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Артемьева, О. А.  Качественные и количественные методы исследования в психологии : 

учебное пособие для вузов / О. А. Артемьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08999-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513815 

(дата обращения: 05.03.2023).  

2. Леонова, Е. В.  Эмпирические методы психологического исследования : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Леонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10982-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495021 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Носс, И. Н.  Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

учебник для вузов / И. Н. Носс. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15597-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511136 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Высоков, И. Е.  Математические методы в психологии : учебник и практикум для вузов 

/ И. Е. Высоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11806-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489340 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Карандашев, В. Н.  Методология и методы психологического исследования. 

Выполнение квалификационных работ : учебное пособие для вузов / В. Н. Карандашев. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 132 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-06897-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/516393 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Бусыгина, Н. П.  Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

учебник для вузов / Н. П. Бусыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 423 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03063-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510940 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

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 https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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изданий 
5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

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: 

− 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; 

− 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 

дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 

имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

https://grebennikon.ru/
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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:  

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 

№

№ 

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/  

 

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). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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: разбор конкретных 

ситуаций, психологические тренинги 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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

трудных жизненных ситуаций и стратегиях поведения в них. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить с особенностями психологической помощи в консультативном процессе 

лиц, находящихся в трудных жизненных ситуациях; спецификой общения с клиентами, 

находящимися в ситуации кризиса; основными направлениями социально-психологической 

помощи, используемыми в консультативной практике кризисной психологии; 

2. Уметь адекватно и грамотно подбирать, и применять психологические техники, 

направленные на помощь клиентам в различных трудных ситуация: кризиса, горя, потери, 

тяжелой болезни, развода, насилия и т.п.; 

3. Обучить основным техникам психологического консультирования, способам 

управления эмоциональными реакциями клиента, технологиям оказания помощи в кризисные 

периоды жизни 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-5; ОПК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать научно 

обоснованные 

программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера для 

решения конкретной 

психологической 

проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) 

организаций 

ОПК-5.1 Знает: методы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

Знать: методы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

Уметь: разрабатывать 

научно обоснованные 

программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

Владеть: навыками 

реализации научно 

обоснованных программ 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера для решения 

ОПК-5.2 Умеет: 

разрабатывать научно 

обоснованные 

программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера. 

ОПК-5.3 Владеет: 

навыками реализации 

научно обоснованных 

программ 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 
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реабилитационного 

характера для решения 

конкретной 

психологической 

проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) 

организаций. 

конкретной 

психологической 

проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) 

организаций 

Психологическое 

консультирование 

ОПК-6 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию в 

соответствии с 

потребностями и 

целями клиента. 

ОПК-6.1 Знает: методы 

индивидуального, 

семейного и группового 

психологического 

консультирования. 

Знать: методы 

индивидуального, 

семейного и группового 

психологического 

консультирования 

Уметь: разрабатывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических услуг 

по индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию 

Владеть: навыками 

реализации 

комплексных программ 

предоставления 

психологических услуг 

по индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию в 

соответствии с 

потребностями и 

целями клиента 

ОПК-6.2 Умеет: 

разрабатывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических услуг 

по индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию. 

ОПК-6.3 Владеет: 

навыками реализации 

комплексных программ 

предоставления 

психологических услуг 

по индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию в 

соответствии с 

потребностями и 

целями клиента. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
108   108  

Лекционные занятия 36   36  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 72   72  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      
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из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 99   99  

Контроль промежуточной аттестации 9   9  

Форма промежуточной аттестации зачет      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216   216  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Общее понятие о 

консультации, 

консультировании и 

консультативной психологии 

36 18 18 6  12      

Раздел 2. Основные 

направления психологического 

консультирования человека в 

трудной жизненной ситуации 

34 16 18 6  12      

Раздел 3. Психологическое 

консультирование в ситуации 

возрастного, 

профессионального или 

экзистенциального кризиса 

36 18 18 6  12      

Раздел 4. Особенности 

консультативной помощи в 

ситуации горя и утраты 

36 18 18 6  12      

Раздел 5. Особенности 

оказания психологической 

помощи в терминальный 

период жизни 

34 16 18 6  12      

Раздел 6. Психологическая 

консультативная и 

психотерапевтическая помощь 

при суицидах 

31 13 18 6  12      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 216 99 108 36  72  
 

   

2.3. Содержание дисциплины 
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РАЗДЕЛ 1. Общее понятие о консультации, консультировании и консультативной 

психологии 
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятия «консультация», 

«консультирование», «консультативная психология».  Выделение консультативной психологии 

как особого подхода к оказанию психологической помощи человеку и семье в трудных 

жизненных ситуациях. Соотношение понятий «психологическое консультирование», 

«психокоррекция» и «психотерапия». Отличие психологического консультирования от 

классической психотерапии и обучения. Консультирование как вид отношений помощи. Пять 

основных проблем консультативной психологии: суть процесса, возникающего между клиентом 

и консультантом; функции консультанта и требования к его личности; внутренние резервы 

клиента, которые могут быть актуализированы в ходе консультирования; жизненная ситуация 

клиента и особенности процесса консультирования; методы и приемы, которые могут быть 

сознательно использованы в процессе консультирования. 

РАЗДЕЛ 2. Основные направления психологического консультирования человека в 

трудной жизненной ситуации 

Перечень изучаемых элементов содержания: Базовые модели психологического 

консультирования в трудной жизненной ситуации (медицинская, психологическая, 

педагогическая и социальная). Основные современные теоретические подходы к 

психологическому консультированию. Ведущий метод психологического консультирования - 

беседа. Разговорно-центрированные формы психотерапии: директивная психотерапия, 

недирективная психотерапия, психоанализ. Недирективная психотерапия К. Роджерса - базовый 

метод глубинного психологического консультирования. Принцип диалога. Активное слушание. 

Основные принципы активного слушания: принятие, поддержка, эмпатия, безоценочное 

отношение к клиенту, доверие к клиенту, умение держать оптимальную психологическую 

дистанцию, конгруэнтность, ответственность. Основные приемы активного слушания. Признаки 

«хорошего» и «плохого» слушателя. Психологическое манипулирование. Экзистенциально-

личностный подход, гештальт-терапия, когнитивно-бихевиоральный подход (в т. ч. НЛП) и др. 

как методы психологического консультирования. Выбор базовой теории консультирования. 

Проблема интегративно-эклектического подхода. Российские особенности психологической 

эклектики. «Мозаичность» профессионального образа мира российского консультанта. 

РАЗДЕЛ 3. Психологическое консультирование в ситуации возрастного, 

профессионального или экзистенциального кризиса 

Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности консультативной помощи 

личности в состоянии кризиса, учет психологических процессов, происходящих в ситуации 

кризиса. Диагностические методы исследования кризиса: собеседование, его цель и структура. 

Включенное наблюдение как метод исследования эмоционального состояния клиента и 

особенности терапевтической беседы. Умение слушать и слышать клиента. Индивидуальная и 

групповая психологическая помощь. Семейное консультирование. Использование техник 

арттерапии, телесно-ориентированной терапии, психосинтеза и др. в кризисном 

консультирование. Телефон доверия как один из методов экстренной психологической 

консультационной помощи в ситуации кризиса. 

РАЗДЕЛ 4. Особенности консультативной помощи в ситуации горя и утраты 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основная задача психолога консультанта 

в работе с человеком, пережившего потерю – помочь «совершить» работу горя. Основные 

рекомендации при общении с клиентами в ситуации горевания. Стадии консультирования: 

изучение, новое понимание, действия. Основные задачи психолога на каждой из трех стадий. 

Навыки, необходимые консультанту. Способы помощи человеку, перенесшему утрату близкого. 

Метод активного реагирования в ситуации утраты. Основные этапы и виды психотерапии при 

утратах. Особенности установления контакта. Работа с чувством вины, агрессией, 

травматическими воспоминаниями. Работа по сепарации (разделению). Формирование и 

простройка будущего. Особенности работы с детьми, перенесшими утрату. Психологические 

последствия переживания горя для маленьких детей (аффективные проблемы, энурезы, неврозы) 

и подростков (нарушения поведения). 



 
8 

РАЗДЕЛ 5. Особенности оказания психологической помощи в терминальный период 

жизни. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Стратегия психологической помощи 

терминальным больным. Индивидуальная и групповая («палатная») работа с соматическими 

больными, направленная на «переструктурирование» базовых основ личности с использованием 

методов классической и аналитической психодрамы, гештальттерапии, транзактного анализа и 

других направлений психотерапии. Ресурсная роль сказки, мифа и игрушки в психотерапии 

онкологических больных - взрослых и детей. Экстренная психотерапевтическая работа с 

симптомом - болью, тошнотой, страхом. Сопровождение умирающих. Работа с умирающими 

больными и их родственниками дома и в хосписе. 

РАЗДЕЛ 6. Психологическая консультативная и психотерапевтическая помощь при 

суицидах 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие суицидальной интервенции. 

Психологическая основа суицидальной интервенции, факторы эффективности 

психокоррекционной работы с суицидентом. Терапевтический этап коррекции суицидальности. 

Состояние современной системы организации суицидальной помощи. Психотерапия 

суицидального поведения: кризисная психотерапия, когнитивная психотерапия, аксиологическая 

коррекция. Помощь лицам, совершившим попытку самоубийства. Типы постсуицидальных 

состояний, этапы психотерапевтического воздействия в постсуицидальном состоянии. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Понятия «консультация», «консультирование», 

«консультативная психология».  Выделение консультативной психологии как особого подхода к 

оказанию психологической помощи человеку и семье в трудных жизненных ситуациях. 

Соотношение понятий «психологическое консультирование», «психокоррекция» и 

«психотерапия». Отличие психологического консультирования от классической психотерапии и 

обучения. Консультирование как вид отношений помощи. Пять основных проблем 

консультативной психологии: суть процесса, возникающего между клиентом и консультантом; 

функции консультанта и требования к его личности; внутренние резервы клиента, которые могут 

быть актуализированы в ходе консультирования; жизненная ситуация клиента и особенности 

процесса консультирования; методы и приемы, которые могут быть сознательно использованы в 

процессе консультирования. 

Форма практического задания: реферат. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Базовые модели психологического консультирования в 

трудной жизненной ситуации (медицинская, психологическая, педагогическая и социальная). 

Основные современные теоретические подходы к психологическому консультированию. 

Ведущий метод психологического консультирования - беседа. Разговорно-центрированные 

формы психотерапии: директивная психотерапия, недирективная психотерапия, психоанализ. 

Недирективная психотерапия К. Роджерса - базовый метод глубинного психологического 

консультирования. Принцип диалога. Активное слушание. Основные принципы активного 

слушания: принятие, поддержка, эмпатия, безоценочное отношение к клиенту, доверие к 

клиенту, умение держать оптимальную психологическую дистанцию, конгруэнтность, 

ответственность. Основные приемы активного слушания. Признаки «хорошего» и «плохого» 

слушателя. Психологическое манипулирование. Экзистенциально-личностный подход, гештальт-

терапия, когнитивно-бихевиоральный подход (в т. ч. НЛП) и др. как методы психологического 

консультирования. Выбор базовой теории консультирования. Проблема интегративно-

эклектического подхода. Российские особенности психологической эклектики. «Мозаичность» 

профессионального образа мира российского консультанта. 

Форма практического задания: реферат. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Особенности консультативной помощи личности в 

состоянии кризиса, учет психологических процессов, происходящих в ситуации кризиса. 

Диагностические методы исследования кризиса: собеседование, его цель и структура. 
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Включенное наблюдение как метод исследования эмоционального состояния клиента и 

особенности терапевтической беседы. Умение слушать и слышать клиента. Индивидуальная и 

групповая психологическая помощь. Семейное консультирование. Использование техник 

арттерапии, телесно-ориентированной терапии, психосинтеза и др. в кризисном 

консультирование. Телефон доверия как один из методов экстренной психологической 

консультационной помощи в ситуации кризиса. 

Форма практического задания: реферат. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Основная задача психолога консультанта в работе с 

человеком, пережившего потерю – помочь «совершить» работу горя. Основные рекомендации 

при общении с клиентами в ситуации горевания. Стадии консультирования: изучение, новое 

понимание, действия. Основные задачи психолога на каждой из трех стадий. Навыки, 

необходимые консультанту. Способы помощи человеку, перенесшему утрату близкого. Метод 

активного реагирования в ситуации утраты. Основные этапы и виды психотерапии при утратах. 

Особенности установления контакта. Работа с чувством вины, агрессией, травматическими 

воспоминаниями. Работа по сепарации (разделению). Формирование и простройка будущего. 

Особенности работы с детьми, перенесшими утрату. Психологические последствия переживания 

горя для маленьких детей (аффективные проблемы, энурезы, неврозы) и подростков (нарушения 

поведения). 

Форма практического задания: реферат. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Стратегия психологической помощи терминальным 

больным. Индивидуальная и групповая («палатная») работа с соматическими больными, 

направленная на «переструктурирование» базовых основ личности с использованием методов 

классической и аналитической психодрамы, гештальттерапии, транзактного анализа и других 

направлений психотерапии. Ресурсная роль сказки, мифа и игрушки в психотерапии 

онкологических больных - взрослых и детей. Экстренная психотерапевтическая работа с 

симптомом - болью, тошнотой, страхом. Сопровождение умирающих. Работа с умирающими 

больными и их родственниками дома и в хосписе. 

Форма практического задания: реферат. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Понятие суицидальной интервенции. Психологическая 

основа суицидальной интервенции, факторы эффективности психокоррекционной работы с 

суицидентом. Терапевтический этап коррекции суицидальности. Состояние современной 

системы организации суицидальной помощи. Психотерапия суицидального поведения: 

кризисная психотерапия, когнитивная психотерапия, аксиологическая коррекция. Помощь 

лицам, совершившим попытку самоубийства. Типы постсуицидальных состояний, этапы 

психотерапевтического воздействия в постсуицидальном состоянии. 

Форма практического задания: реферат. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – составление научного обзора. 

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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – составление научного обзора. 

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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – составление научного обзора. 
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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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – составление научного обзора. 

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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – составление научного обзора. 

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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – составление научного обзора. 

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. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 3 

Раздел 1. Общее понятие о 

консультации, 

консультировании и 

консультативной психологии 

18 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела 

в ЭИОС 

Реферат 

Раздел 2. Основные направления 

психологического 

консультирования человека в 

трудной жизненной ситуации 

16 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела 

в ЭИОС 

Реферат 

Раздел 3. Психологическое 

консультирование в ситуации 

возрастного, профессионального 

или экзистенциального кризиса 

18 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела 

в ЭИОС 

Реферат 

Раздел 4. Особенности 

консультативной помощи в 

ситуации горя и утраты 
18 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела 

в ЭИОС 

Реферат 

Раздел 5. Особенности оказания 

психологической помощи в 

терминальный период жизни 
16 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела 

в ЭИОС 

Реферат 

Раздел 6. Психологическая 

консультативная и 

психотерапевтическая помощь 

13 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела 

в ЭИОС 
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при суицидах Реферат 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

99  

Общий объем по дисциплине, 

часов 

99  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Цели и задачи психологического консультирования как раздела психологической науки, 

отрасли практической психологии и учебного предмета. 

2. Цели, задачи и специфика оказания психологической помощи личности в трудных 

жизненных ситуациях. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Психологическая помощь как составная часть деятельности специалистов 

«помогающих» профессий. 

2. Психологические аспекты исповеди и исповедальные аспекты психологического 

консультирования. 

3. Консультирование и обучение: сопоставимый анализ. 

4. Консультативные и информационные аспекты восточных духовных практик. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Подходы различных теорий к кризисным и трудным жизненным ситуациям, 

возможностям человека справиться с ними. 

2. Парадигмы психологического консультирования: психодинамическая, 

гуманистическая; бихевиоральная; когнитивная; экзистенциональная. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Понятие личностного и профессионального роста. 

2. Личность консультанта как инструмент. 

3. Эффективность консультации и тренинга. Факторы эффективности. 

4. Роль консультанта в директивных и недирективных подходах. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Элементы НЛП в понимании и взаимодействии с клиентом во время беседы. 

2. Группы поддержки. 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Проблема зависимости. 

2. Языковые и культурные проблемы. 

3. Манипуляции и провокации клиента. 

4. Разрушительные эмоции и чувства. 

5. Эмоциональное сгорание консультанта. 

6. Личностный рост клиента и его психологическая гигиена. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4: 

1. Основные виды психологической помощи детям. 

2. Психотерапевтическое значение традиций и ритуалов прощания с умершим. 

Перечень тем рефератов к Разделу 4: 

1. Консультирование при «неприятностях повседневной жизни». 

2. Консультирование в трудных жизненных ситуациях «нормального цикла жизни»: 

проблемы детско-родительских отношений; семейное консультирование и др. 

3. Специфика консультативной работы в кризисные периоды жизни. 

4. Консультирование человека в состоянии горя, вызванного потерей близкого человека. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5: 

1. Личность психолога тяжелой соматической клиники и хосписа. 

2. Решение проблемы эмоционального выгорания психолога и других специалистов, 

работающих с умирающими. 

Перечень тем рефератов к Разделу 5: 
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1. Ресурсная роль сказки, мифа и игрушки в психотерапии онкологических больных. 

2. Личность психолога тяжелой соматической клиники и хосписа. 

3. Решение проблемы эмоционального выгорания психолога и других специалистов, 

работающих с умирающими. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6: 

1. Основные психологические техники. 

2. Диагностика суицидального поведения. 

Перечень тем рефератов к Разделу 6: 

1. Диагностика суицидального поведения у подростков. 

2. Социальные дисфункции и саморазрушающее поведение. 

3. Причины и профилактика самоубийства. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, 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. 

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.  
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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. 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины 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 складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 



 
14 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины 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. 

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 

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: 

 

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 

 

В течение учебного семестра по дисциплине 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 
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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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине 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 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 магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

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 

 

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 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания 

рубежного контроля 

1 Раздел -1 «Общее 

понятие о 

консультации, 

консультировании и 

консультативной 

психологии» 

ОПК-5; ОПК-6 Составление 

научного 

обзора 

Составление 

научного обзора по 

теме  «Общее понятие 

о консультации, 

консультировании и 

консультативной 

психологии» 

(источниками 

научной информации 

для составления 

обзора могут быть 

только научные 

издания – 

монографии, научные 

статьи в 

отечественных и 

зарубежных 

журналах, вышедшие 

в свет, начиная с 2015 

года) 

2. Раздел -2 «Основные 

направления 

психологического 

консультирования 

человека в трудной 

жизненной ситуации» 

ОПК-5; ОПК-6 Составление 

научного 

обзора 

Составление 

научного обзора по 

теме «Особенности 

консультативной 

помощи в ситуации 

горя и утраты» 

(источниками 

научной информации 

для составления 

обзора могут быть 

только научные 

издания – 

монографии, научные 

статьи в 

отечественных и 

зарубежных 

журналах, вышедшие 

в свет, начиная с 2015 

года) 

3. Раздел -3 

«Психологическое 

консультирование в 

ситуации 

возрастного, 

профессионального 

или 

ОПК-5; ОПК-6 Составление 

научного 

обзора 

Составление 

научного обзора по 

теме «Особенности 

консультативной 

помощи в ситуации 

горя и утраты» 

(источниками 



 
17 

экзистенциального 

кризиса» 

научной информации 

для составления 

обзора могут быть 

только научные 

издания – 

монографии, научные 

статьи в 

отечественных и 

зарубежных 

журналах, вышедшие 

в свет, начиная с 2015 

года) 

4. Раздел -4 

«Особенности 

консультативной 

помощи в ситуации 

горя и утраты» 

ОПК-5; ОПК-6 Составление 

научного 

обзора 

Составление 

научного обзора по 

одной из 

предложенных ниже 

тем (источниками 

научной информации 

для составления 

обзора могут быть 

только научные 

издания – 

монографии, научные 

статьи в 

отечественных и 

зарубежных 

журналах, вышедшие 

в свет, начиная с 2015 

года) 

5. Раздел -5 

«Особенности 

оказания 

психологической 

помощи в 

терминальный период 

жизни» 

ОПК-5; ОПК-6 Составление 

научного 

обзора 

Составление 

научного обзора по 

теме «Особенности 

оказания 

психологической 

помощи в 

терминальный период 

жизни» (источниками 

научной информации 

для составления 

обзора могут быть 

только научные 

издания – 

монографии, научные 

статьи в 

отечественных и 

зарубежных 

журналах, вышедшие 

в свет, начиная с 2015 

года) 

6. Раздел -6 

«Психологическая 

консультативная и 

психотерапевтическая 

ОПК-5; ОПК-6 Составление 

научного 

обзора 

Составление 

научного обзора по 

теме 

«Психологическая 
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помощь при 

суицидах» 

консультативная и 

психотерапевтическая 

помощь при 

суицидах» 

(источниками 

научной информации 

для составления 

обзора могут быть 

только научные 

издания – 

монографии, научные 

статьи в 

отечественных и 

зарубежных 

журналах, вышедшие 

в свет, начиная с 2015 

года) 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-5; ОПК-6 1. Общее понятие о социальной ситуации: единицы анализа, 

объективные и субъективные стороны. 

2. Трудная жизненная ситуация: определение и виды. Соотношение 

понятий «трудная жизненная ситуация», «проблемная ситуация», 

«критическая ситуация», «экстремальная ситуация». 

3. Общее представление о трудной жизненной ситуации как ситуации 

тяжелых переживаний в нормальном цикле жизни человека.  

4. Классификации жизненных трудностей и специфика субъективного 

восприятия ситуации как трудной в различные возрастные периоды 

(подростки, взрослые люди, пожилые люди). 

5. Психологические феномены, проявляющиеся у человека в трудной 

жизненной ситуации: психологические защиты, «копинг-поведение» 

(совладание), переживание. 

6. Трудные жизненные ситуации (по методике Холмса). 

7. Психологическая автобиография: методика, особенности проведения 

и результатов. 

8. Психологическая защита. Функции и виды психологических защит. 

9. Психологические защиты: класс «отрицание». 

10. Психологические защиты: класс «изоляция». 

11. Психологические защиты: класс «диссоциация». 

12. Психологические защиты: класс «компенсация». 

13. Психологические защиты: класс «смещение». 

14. Проблема “совладания” личности с трудными ситуациями: 

классификация видов совладания. 

15. Основные стратегии “совладания” с трудными ситуациями 

(конструктивные, неконструктивные и самопоражающие). 

16. Диагностика психологических защит и «совладающего» поведения. 

17. Кризис как последствие трудных жизненных ситуаций. 

18. Проявление различных кризисов и их течение.   

19. Виды кризисов (социогенные, психогенные, возрастные и 

экзистенциальные). 

20. Проблема эмпирического исследования и диагностики 

психологического кризиса. 

21. Виды помощи в кризисных состояниях: индивидуальная и групповая 

терапия, семейная кризисная терапия, телефон доверия, группы поддержки. 

22. Виды насилия и их психологические последствия: физическое, 

сексуальное, психологическое, экономическое. 

23. Факторы травматизации, связанные с любым проявлением насилия. 

24. Семейное насилие над детьми, его виды. 

25. Последствия насилия над детьми (ближайшие и отдаленные). 

26. Основные рекомендации по консультированию взрослых и детей, 

подвергшихся насилию. 

27. Цели групповой социально-психологической работы с жертвами 

насилия. 

28. Представление о психической травме при переживании утраты или 
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потери человеком. 

29. Стадии переживания горя и утраты. Четыре основные «задачи» горя. 

30. Критические периоды и формы горя. 

31. Особенности переживаний после самоубийства близкого человека. 

32. Комплексы симптомов горя: эмоциональный, когнитивный, 

поведенческий, комплекс физических ощущений.  

33. Нормальная и патологическая динамика горя.  

34. Способы помощи человеку, перенесшему утрату близкого. 

35. Основные этапы и виды психологический помощи при утратах. 

36. Специфика горевания у детей. 

37. Особенности горевания в случае суицида близкого человека. 

38. Работа с семьей, переживающей горе. 

39. Структура суицидального поведения человека. 

40. Классификация суицидального поведения. 

41. Психологические черты личности, благоприятствующие суициду. 

Личностные смыслы суицидального поведения человека. 

42. Психологическая основа суицидальной интервенции, факторы 

эффективности психокоррекционной работы с суицидантом. 

43. Типы постсуицидальных состояний, этапы психотерапевтического 

воздействия в постсуицидальном состоянии. 

44. Психологическая помощь в терминальный период. 

45. Виды переживания умирания. 

46. Специфика общения с различными типами больных. 

47. Основные модели помощи жертвам чрезвычайных ситуаций. 

48. Этапы процесса психологической помощи людям, претерпевшим 

экстремальную ситуацию. 

49. Правила и принципы оказания экстренной психологической помощи в 

экстремальной ситуации. 

50. Дебрифинг как техника экстренной психологической помощи: 

методика проведения, стадии. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д. ОПК-5; ОПК-6): 

Задание 1.  

Вы работаете психологом в онкологическом отделении, один больной в инкурабельной 

стадия, в разговоре с вами говорит: «Вот доживу до мамкиного дня и помру». Действительно, он 

умер в тот же день, что и его мать, с разницей в несколько лет. Дайте и аргументируйте ответ, 

какой механизм можно предположить в данной ситуации? 

Задание 2.  

К вам на консультацию пришли родственники пожилой женщины, которая потеряла 

своего супруга, с которым они прожили долгую совместную жизнь. Со слов родственников, она 

не в силах переносить разлуку, развесила его фотографии по всем стенам их спальни, а также 

уставила комнату вещами мужа и особенно памятными его подарками. В результате комната 

превратилась в своего рода «музей покойного», в котором жила его вдова. Такими действиями 

женщина на всех нагоняла тоску и ужас. Они пытались уговорить ее убрать хотя бы некоторые 

вещи, но безуспешно. Дайте ответ родственникам, как поступить в данной ситуации. 

Задание 3.  

При ситуации теракта в метро школьники, из ближайшей к метро школы, стали 

непосредственными свидетелями происходящих событий. Они видели разрушенные стены, 

искалеченных людей и работу спасателей. Директор школы попросил психологов прийти в 

школу и помочь детям справится с ситуацией. Дети задавали много вопросов, относительно 

происходивших событий, плакали, говорили, что им страшно ездить в метро.  

В чем будет заключаться работа психолога в данной ситуации? 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Смолова, Л.В. Психологическое консультирование : учебное пособие для вузов / Л.В. 

Смолова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12382-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513859 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Психологическое консультирование : практическое пособие для вузов / Е.П. Кораблина, 

И.А. Акиндинова, А.А. Баканова, А.М. Родина ; под редакцией Е.П. Кораблиной. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07244-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514868 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Хухлаева, О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция : 

учебник и практикум для вузов / О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02596-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510848 (дата обращения: 

05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Немов, Р.С. Психологическое консультирование : учебник для вузов / Р.С. Немов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 440 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-02549-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510719 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Кашапов, М.М. Психологическое консультирование : учебник и практикум для вузов / 

М.М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06554-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513291 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Решетников, М.М. Психологическое консультирование. Случаи из практики : 

практическое пособие / М.М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

97 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05664-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515672 (дата обращения: 

05.03.2023) 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№ 

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 

https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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литературе по различным дисциплинам. 

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/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров 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; 

− 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. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 

№ 

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/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины 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). 

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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины 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 предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
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об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 
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 Протокол заседания  
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 Протокол заседания  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

полной психологической структуре труда, образующей устойчивый каркас профессиональной 

деятельности, реализуемой в профессиях и специальностях психолога в сфере, и об атрибутах 

(неотъемлемых признаках) профессиональной деятельности, сознательное отражение которых 

обеспечивает ее психическую регуляцию, без которой невозможно достигнуть заданной 

продуктивности. 

Задачи дисциплины: 

1. Построение устойчивых и конкретных представлений у студентов об областях 

применения экономических регуляторов труда и профессиональной деятельности, входящих в 

противоречие с функционированием образной сферы человека как субъекта жизни и труда.  

2. Формирование готовности к использованию психологических знаний и умений в 

профессиональной деятельности по должности психологического профиля в социальной сфере.  

3. Сформировать навыки выявления механизмов отчуждения профессиональной 

деятельности и умения по преодолению ее бессубъектности. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-6, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 Выбирает 

приоритеты собственной 

профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста 

Знать: как определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Уметь: определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Владеть: способами 

определения и 

реализации приоритетов 

собственной 

деятельности и 

способами ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2 Определяет 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки 

УК-6.3 Выстраивает 

гибкую профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, 

изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии 

личного развития 

Супервизия ОПК-8 

Способен 

использовать модели 

и методы супервизии 

для контроля и 

совершенствования 

профессиональной 

ОПК-8.1 Знает: модели и 

методы супервизии 

Знать: как использовать 

модели и методы 

супервизии для контроля 

и совершенствования 

профессиональной 

деятельности психолога 

Уметь: использовать 

ОПК-8.2 Умеет: 

контролировать и 

совершенствовать 

профессиональную 

деятельность психолога 
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Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

деятельности 

психолога 

ОПК-8.3 Владеет: 

навыками использования 

моделей и методов 

супервизии для контроля и 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности психолога 

модели и методы 

супервизии для контроля 

и совершенствования 

профессиональной 

деятельности психолога 

Владеть: навыками 

использоватния модели и 

методов супервизии для 

контроля и 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности психолога 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-9 

Способен выполнять 

основные функции 

управления 

психологической 

практикой 

ОПК-9.1 Знает: функции 

управления 

психологической 

практикой 

Знать: основы функции 

управления 

психологической 

практикой 

Уметь: проводить 

организационно-

управленческое 

консультирование 

Владеть: навыками 

выполнения основных 

функций управления 

психологической 

практикой 

ОПК-9.2 Умеет: проводить 

организационно-

управленческое 

консультирование 

ОПК-9.3 Владеет: 

навыками выполнения 

основных функций 

управления 

психологической 

практикой 

Преподавание 

(обучение) 

ОПК-10 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе новейших 

разработок в области 

образования и 

психологической 

науки и практики 

применительно к 

образовательным 

потребностям 

представителей 

различных групп 

населения, в том 

числе особых 

социальных групп 

населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий населения, 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья) и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК-10.1 Знает: новейшие 

разработки в области 

образования и 

психологической науки и 

практики 

Знать: основы новейшие 

разработки в области 

образования и 

психологической науки и 

практики 

Уметь: планировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

применительно к 

образовательным 

потребностям 

представителей 

различных групп 

населения 

Владеть: основными 

навыками осуществления 

педагогической 

деятельности 

применительно к 

образовательным 

потребностям 

представителей 

различных групп 

населения, в том числе 

особых социальных 

групп населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий населения, лиц 

с ограниченными 

ОПК-10.2 Умеет: 

планировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

применительно к 

образовательным 

потребностям 

представителей различных 

групп населения 

ОПК-10.3 Владеет: 

навыками осуществления 

педагогической 

деятельности 

применительно к 

образовательным 

потребностям 

представителей различных 

групп населения, в том 

числе особых социальных 

групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий 

населения, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья) и 
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Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

при организации 

инклюзивного образования 

возможностями 

здоровья) и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
72 72    

Лекционные занятия 18 18    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 54 54    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 63 63    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет Зачет Зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Труд как жизне- и 

науко-порождающий феномен: 

теории и практики труда в 

современном мире 

69 33 36 8  28  
 

   

Тема 1.1. Труд и его отражение 

в общественном сознании, 
32 14 18 4  14  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

управление и самоуправление 

трудом и образованием 

Тема 1.2. Противоречия в 

отражении труда в 

общественном, научном и 

индивидуальном сознании 

37 19 18 4  14  
 

   

Раздел 2. Механизмы 

отчуждения профессиональной 

деятельности и способы 

преодоления бессубъектности 

профессиональной 

деятельности 

66 30 36 10  26  
 

   

Тема 2.1. Механизмы 

отчуждения профессиональной 

деятельности 

33 15 18 6  12  
 

   

Тема 2.2. Способы преодоления 

бессубъектности 

профессиональной 

деятельности 

33 15 18 4  14  
 

   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 144 63 72 18  54  
 

   

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ТРУД КАК ЖИЗНЕ- И НАУКО-ПОРОЖДАЮЩИЙ ФЕНОМЕН: 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ТРУДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Тема 1.1. Труд и его отражение в общественном сознании, управление и самоуправление 

трудом и образованием 

Перечень изучаемых элементов содержания: Труд и его отражение в общественном 

сознании, управление и самоуправление трудом и образованием на основе классификационного 

экономического трудового и налогового права при переходе мир-системы к шестому 

технологическому укладу хозяйственной жизни. Теории труда и трудовые нормативы: 

определения труда в различных дисциплинах, общественное разделение труда, общественное 

трудовое сознание; источники права на труд и права уклонения от труда. Конституция РФ о 

свободе труда, Трудовой кодекс РФ о трудовой функции, Комментарий к трудовому кодексу о 

трудовой дисциплине, поощрение и порицание в труде; Федеральный закон о занятости, 

Федеральный закон об образовании; Федеральный закон о самозанятых в РФ, Минобрнауки, 

Минтруд, Минэкономразвития, Госстандарт; Федеральная налоговая служба (ФНС), 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), Общероссийский 
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классификатор услуг населению (ОКУН), Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПРДТР), Общероссийский классификатор 

занятий (ОКЗ), Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС), Единый 

квалификационный справочник (ЕКС), Общероссийский классификатор специальностей по 

образованию (ОКСО), Общероссийский классификатор специальностей высшей научной 

квалификации (ОКСВНК); перечень профстандартов. перечень ФГОС ДО, перечень ФГОС СО, 

перечень ФГОС ССП, перечень ФГОС ВО.  

Отдельные понятия труда: 1) трудовая функция, рабочее место, вакансия, тарифный 

разряд, рабочая профессия, разряд рабочей профессии, профстандарт, услуга; 2) должность 

руководителя, должность специалиста, должность служащего, должность государственного 

служащего, должность военнослужащего, квалификационная характеристика должности, 

должностная инструкция, трудовой договор (контракт); 3) национальная рамка квалификаций 

профстандарт; 4) трудовой стаж; пенсионное обеспечение; 5) ФГОС, направление образования, 

квалификация, степень, бакалавр, специалист, магистр, специальность высшей научной 

квалификации, профессиональная переподготовка, повышение квалификации; 6) Международная 

организация труда (МОТ), Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ) и др. 

Тема 1.2. Противоречия в отражении труда в общественном, научном и индивидуальном 

сознании 

Перечень изучаемых элементов содержания: Параллельность линий управления трудом 

и образованием, закрепленных в общественном сознании и линий самоуправления трудом и 

образованием на основе стихийно сложившихся психических регуляторов в связи с 

невозможностью удержания в индивидуальном сознании всего множества трудовых нормативов 

и отдельных понятий труда, зафиксированных в общественном сознании (в сборниках 

документах о регламентации вакантных трудовых постов). Развитие психики человека в 

явлениях труда. Отличие труда от других психологических видов деятельности (игры, учения, 

общения). Психические регуляторы труда, содержания и формы трудогенеза. Работа как 

проявление обыденности и житейского отношения к жизненным и профессиональным выборам, 

к карьерным устремлениям в современном обществе. Научное понятие полной психологической 

структуры труда и подходы к ее диагностической оценке, варианты ее деструкции, приводящие к 

преступлениям, аварийности, коррупции, травматизму, профессиональному «выгоранию», 

конфликтности и агрессии. Кривая работы. Понятия профессиональной пригодности, 

профотбора, работоспособности и функционального состояния утомления, дистресса, 

монотонии, стадии динамики работоспособности в течение рабочей смены, трудотерапия при 

восстановлении здоровья, эргатические системы и их типы, инженерно-психологическое и 

эргономическое проектирование рабочих пространствв. Разрыв общественно-научных и 

обыденных представлений о труде и трудящемся на основе классификационного экономического 

трудового права при переходе мир-системы к шестому технологическому укладу хозяйственной 

жизни. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Труд и его отражение в общественном сознании, 

управление и самоуправление трудом и образованием. Противоречия в отражении труда в 

общественном, научном и индивидуальном сознании 

Форма практического задания: осуществление и протокол описания подготовительных 

действий к реализации проекта самозанятости. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – статья на тему «Подготовка и составление документов для 

деятельности в условиях самозанятости на основе принципа свободы труда». 

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗМЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕССУБЪЕКТНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Механизмы отчуждения профессиональной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: Нормативные понятия: трудовая функция, 

квалификационная характеристика, профстандарт, трудовой договор (контракт) и должностная 
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инструкция как базы отражения в общественном сознании понятия профессиональной 

деятельности, и как средства отчуждения в индивидуальном сознании содержания внутренней 

психической реальности и психических регуляторов у субъекта жизни и труда. Система 

разделения труда – множество видов экономической деятельности, находящихся в отношениях и 

связях друг с другом благодаря функционированию занятых специально подготовленных 

людьми индивидуальных трудовых постов, образующих определенную целостность, единство 

всеобщего труда в разнообразных общественных и государственных институтах, службах, 

учреждениях и производственных организациях. Данная система существует объективно, 

независимо от наблюдателя – как субъекта управления профессиональной деятельностью в ее 

частичном или полном массиве описаний, так и субъекта ее познания на этапах первичной 

ориентации, вторичной или множественной реориентации в течение его жизни. Система 

описаний занятых трудовых постов базируется на описаниях квалификационных характеристик 

по ЕКС или ЕТКС, определяемых штатным расписанием организации (данный перечень 

составляется на основании наименований профессий и должностей по ОКПДТР или ЕКС). 

Квалификационные характеристики изложены в ЕКС по каждой должности состоят из трех 

разделов. Раздел 1 «Должностные обязанности» содержит основные функции, которые могут 

быть поручены полностью или частично работнику, занимающему данную должность с учетом 

технологической однородности и взаимосвязанности работ, позволяющих обеспечить 

оптимальную его специализацию. В разделе 2 «Должен знать» приводятся основные требования, 

предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний: - 

законодательных актов, положений, инструкций, других руководящих и нормативных 

документов; - методов и средств, которые работник должен уметь применять при выполнении 

должностных обязанностей. В разделе 3 сообщаются требования к квалификации, уровень 

профессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения предусмотренных 

должностных обязанностей; требования к стажу работы. В квалификационных характеристиках 

как описаниях вакантных индивидуальных трудовых постов представлены наиболее характерные 

для той или иной должности работы, предполагается (по умолчанию, - в ТК РФ нет упоминаний 

о должностной инструкции), что при разработке должностных инструкций состоится уточнение 

перечня работ, которые свойственны соответствующей должности в конкретных 

организационно-технических условиях. На этом фоне общественного трудового сознания 

происходит развитие человека как субъекта жизни и труда, он проходит стадии 

психосоциального развития, эпохи профессионального становления в их единстве и 

противоречиях (непонимание задач развития, неопределенность изменчивого мира, 

асинхронность развития, кризисы развития). Описание движения происходит во взаимосвязи 

сущностных общепсихологических категорий индивида, личности и индивидуальности с 

категориями труда, профессии и специальности, определение категорий. Профессиональное 

призвание определяется сопряжением категорий индивидуальности и специальности. Описание 

индивидуального вакантного трудового поста наполняется описанием квалификационной 

характеристики и служит средством отчуждения профессиональной деятельности. В научно-

психологическом плане описание индивидуального и вакантного, и занятого трудового поста 

необходимо наполнять характеристиками его неотъемлемых признаков (атрибутов). К ним 

относятся объекты (предметы), цели, средства, условия и заданные результаты деятельности, 

поскольку именно они отражаются в сознании и являются психическими регуляторами 

профессиональной деятельности. По первому атрибуту выявляется типология профессий по 

предмету и продуктам труда (биономические, техногеономические, социономические, 

сигнономические, артономические). Психическая регуляция осуществляется на основе 

дифференцированного отражения в сознании разновидностей объектов и результатов 

деятельности с ними. По второму атрибуту профессии и специальности классифицируются по 

целям деятельности, психическая регуляция идет на основании дифференцировки целей 

(гностических, преобразующих и изыскательных) с объектами из разных типов деятельности. По 

третьему атрибуту образуются отделы профессий и специальностей, трудовые действия 

направляются психическими регуляторами, отражающими возможности и необходимость 

использования соответствующих разновидностей средств деятельности, - вещественных и 
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функциональных. По четвертому атрибуту выявляются группы условий труда, адекватно 

отраженные в сознании они также обеспечивают достижение заданных результатов. 

Многомерность описания специальности как множества функциональных состояний сознания и 

их последовательности, направляющих исполнительные действия, в процессе достижения 

результата труда лежит в основе проблемы научного психологического изучения 

профессиональной деятельности. Разработка дескрипторного подхода в сравнительном 

психологическом профессиоведении в целях профессионального ориентирования и 

консультирования. Темпоральность профессиональной деятельности и понятие «потока 

сознания», возможности его фиксации в дескрипторном виде в целях профессионального 

обучения и совершенствования в достижении результатов. 

Тема 2.2. Способы преодоления бессубъектности профессиональной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: Должностная инструкция как внешний 

регулятор профессиональной деятельности, обрисовывающей индивидуальную форму трудового 

поста, может служить и способом, наполняющим и психологическое содержание 

профессиональной деятельности, включая ее психические регуляторы. Должностная инструкция 

— это организационно-распорядительный нормативный правовой документ, имеющий значение 

локального трудового акта, в котором определяются основные функции, обязанности, права и 

ответственность сотрудника организации при осуществлении им деятельности в определенной 

должности. Она составляется по каждой штатной должности организации, носит обезличенный 

характер и объявляется сотруднику под расписку при заключении трудового контракта (в том 

числе при перемещении на другую должность и при временном исполнении обязанностей по 

должности). С экономико-трудоведческой стороны преследуются общие цели как рациональное 

разделение труда, правильный подбор, расстановка, использование кадров, укрепление 

служебной дисциплины в организации, повышение эффективности деятельности организации. 

Со стороны трудового права есть специальные цели – реализация юридической основы 

служебной деятельности сотрудников, повышение ответственности сотрудника за результаты его 

деятельности, осуществляемой на основании контракта, обеспечение объективности при 

аттестации сотрудника, его поощрении и при наложении на него дисциплинарного взыскания, 

разрешение трудовых споров. Требования к должностной инструкции распространяются на 

оформление и содержание, по расположению реквизитов по ГОСТ Р 6.30-97. Основой для 

разработки должностных инструкций являются квалификационные характеристики (требования) 

по должностям служащих и профстандарты, которые утверждаются Минтруда РФ и носят 

обезличенный характер. По-видимому, в кадровой практике применении должностной 

инструкции происходит своеобразное индуцирование этого положения. Обезличенность 

характера должностной инструкции, ее разработка руководителем подразделения, без участия 

претендента на должность или действующего сотрудника, объявление ее работнику под расписку 

при заключении трудового договора (контракта), в том числе при перемещении на другую 

должность и при временном исполнении обязанностей по должности, оказывается прямым 

нарушением свободы труда, и подпадает под действие принуждения к труду, декларируемых в 

Ст. 37 Конституции РФ, и как нарушение конституционного права свободно распоряжаться 

своей способностью к труду, выбирать род деятельности и профессию. Если неукоснительно 

исполнять данные конституционные требования, то должностная инструкция может служить 

опорой внутренней психической реальности и психических регуляторов профессиональной 

деятельности при составлении приложений к каждому пункту ее разделов, отражающих ее 

полную психологическую структуру и конкретную атрибутивность. В этом случае должностная 

инструкция оказывается важнейшим документом и связующим звеном реализации высшей 

духовной потребности в труде и результативным осуществлением необходимой для организации 

трудовой функции. При этом может быть учтен и индивидуальный стиль деятельности 

работника как условие достижения им наивысшей производительности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Механизмы отчуждения профессиональной деятельности. 

Способы преодоления бессубъектности профессиональной деятельности 
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Форма практического задания: протокол подготовительных действий к составлению 

проекта должностной инструкции психолога как варианта неотчужденного субъектного 

описания профессиональной деятельности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – проект должностной инструкции по изучаемой студентом 

должности, составленной как вариант неотчужденного субъектного описания профессиональной 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 3 

Раздел 1. Формирование 

команды 

33 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

Протокол 

Статья 

Раздел 2. Условия успешного 

действия команды 

30 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

Протокол 

Проект 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

63  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.1: 

1. Управление трудом в мире и в России. 

2. Конституция РФ о праве на свободный труд. 

3. Трудовой кодекс РФ о трудовой функции. 

4. Комментарий к трудовому кодексу о трудовой дисциплине, поощрении и порицании в 

труде. 

5. Федеральный закон о занятости в РФ. 

6. Федеральный закон о самозанятых в РФ. 

7. Федеральная налоговая служба РФ. 

8. Министерство труда и социального развития РФ. 

9. Госстандарт РФ. 

10. Экономический департамент ООН. 

11. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

12. Министерство экономического развития РФ. 

13. Международная организация труда (МОТ). 

14. Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ). 

15. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПРДТР). 

16. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). 

17. Общероссийский классификатор услуг населению.  

18. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). 
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19. Единый квалификационный справочник (ЕКС). 

20. Национальная рамка квалификаций. 

21. Рабочее место, вакансия. 

22. Перечень профстандартов.  

23. Тарифный разряд. 

24. Рабочая профессия, разряд рабочей профессии. 

25. Профстандарт. 

26. Трудовая функция. 

27. Услуга. 

28. Должность руководителя. 

29. Должность специалиста. 

30. Должность служащего. 

31. Должность государственного служащего. 

32. Должность военнослужащего. 

33. Квалификационная характеристика должности. 

34. Должностная инструкция, трудовой договор (контракт). 

35. Трудовой стаж; пенсионное обеспечение. 

36. Управление образованием. 

37. Министерство науки и образования РФ. 

38. Федеральный закон об образовании РФ. 

39. Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО). 

40. Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации 

(ОКСВНК). 

41. Перечень ФГОС ДО. 

42. Перечень ФГОС СО 

43. Перечень ФГОС ССП. 

44. Перечень ФГОС ВО.  

45. ФГОС, направление образования, квалификация, степень, бакалавр, специалист, 

магистр. 

46. Специальность высшей научной квалификации. 

47. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации. 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.2: 

1. Технологический уклад. 

2. Теории социального отражения. 

3. Эволюция и типы отражения в природе. 

4. Субъективная форма человеческого отражения природы 

5. Источники и признаки человеческой субъективности труда. 

6. Постепенность и частичность отражения труда в индивидуальном сознании. 

7. Динамика отражения труда в общественном и индивидуальном сознании. 

8. Связи явлений труда и психической реальности человека в учении о полной 

психологической структуре труда. 

9. Описания вакантного трудового поста.  

10. Полная психологическая структура труда.  

11. Признак полной психологической структуры труда.  

12. Компонент психологического признака полной психологической структуры труда. 

13. Ранг выраженности компонента полной психологической структуры труда. 

14. Диагностическая оценка полной психологической структуры труда. 

15. Диагностическая оценка структуры сознания и поведения субъекта труда. 

Перечень тем практического задания к Разделу 1: 

Ознакомьтесь с содержанием Закона о самозанятых и с ОКВЭД, почитайте в интернет-

источниках о темах, приведенных в вопросах для самоподготовки, и выберите для себя 

конкретный вид экономической деятельности для подачи заявления в налоговую службу о 

самозанятости. Опишите ваши ориентировочные и исполнительные действия в виде статьи на 
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тему «Подготовка и составление документов для деятельности в условиях самозанятости на 

основе принципа свободы труда». Постарайтесь осветить в статье ваше субъективное отношение 

к множеству человеческих занятий, зафиксированных более, чем в сотне классификаций труда 

по ОКВЭД. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме2.1: 

1. Противоречия в понимании свободы труда и трудовой функции 

2. Квалификационная характеристика должности психолога 

3. Объект (предмет) профессиональной деятельности. 

4. Цель профессиональной деятельности. 

5. Средства профессиональной деятельности. 

6. Условия профессиональной деятельности. 

7. Профессии и специальности психологического профиля. 

8. «Поток» сознания в профессиональной деятельности. 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.2: 

Ознакомьтесь с квалификационной характеристикой по вашей должности и рассчитайте 

сколько времени потребуется специалисту для выполнения всех ее требований, если они будут 

включены в его должностную инструкцию. 

Перечень тем практического задания к Разделу 2: 

Протокол подготовительных действий к составлению проекта должностной инструкции 

психолога как варианта неотчужденного субъектного описания профессиональной деятельности. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, 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 статьи 

Статья - это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 

научного произведения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-5 страниц 

печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный), поскольку практическое 

задание выполняется в электронной образовательной среде, текст оформляется без разрывов 

страниц. Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением 

цитирования в рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность текста 

не менее 75%. Основными критериями оценки статьи являются: а) степень отражения 

изученного материала (статья имеет четкую структуру, отраженную в описании: введение 

(теоретическое обоснование темы, выделение объекта, предмета, цели, гипотезы, методик и хода 

проверки гипотез); б) оригинальность подхода к проблеме; в) аргументация (привлекаются 

литературные и научные источники, включая интернет-ресурсы); г) способность обоснованно 

отстаивать свою точку зрения (статья может содержать конструктивные, критические идеи и 

другие суждения автора). 

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. 
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Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины 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 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 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины 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. 

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 

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: 

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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В течение учебного семестра по дисциплине 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине 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 выставляется по системе для зачтено / не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

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 
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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 

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 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания 

рубежного контроля  

1 Раздел -1 «Труд как 

жизне- и науко-

порождающий феномен: 

теории и практики труда в 

современном мире» 

УК-6; ОПК-8; 

ОПК-9; ОПК-10 

Статья Статья на тему 

«Подготовка и составление 

документов для 

деятельности в условиях 

самозанятости на основе 

принципа свободы труда». 

2. Раздел -2 «Механизмы 

отчуждения 

профессиональной 

деятельности и способы 

преодоления 

бессубъектности 

профессиональной 

деятельности» 

УК-6; ОПК-8; 

ОПК-9; ОПК-10 

Проект Проект должностной 

инструкции по изучаемой 

студентом должности, 

составленной как вариант 

неотчужденного 

субъектного описания 

профессиональной 

деятельности. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-6, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие труда в различных научных дисциплинах. 

2. Соотношение понятий труда и профессиональной деятельности. 

3. Понятие труда в психологических науках. 

4. Понятие отчуждения труда. 

5. Понятие удовлетворенности трудом. 

6. Понятие неудовлетворенности трудом. 

7. Понятие полной психологической структуры труда. 

8. Понятие деструкции психологической структуры труда. 

9. Опишите международную стандартизацию труда. 

10. Понятие вида экономической деятельности. 

11. Понятие отрасли экономики. 

12. Опишите международную стандартизацию занятий. 

13. Опишите стандартизацию занятий в России. 

14. Опишите варианты стандартизации профессиональной деятельности в 

России. 

15. Логическая взаимосвязь понятий труда и профессиональной 

деятельности. 

16. Понятие должности. 

17. Понятие профессии. 

18. Понятие специальности. 

19. Понятие трудового поста. 

20. Система разделения труда как совокупность множества индивидных 

трудовых постов. 

21. Понятие специалиста. 

22. Взаимное сопряжение стадий психосоциального личностного и 

профессионального становления в профессиональной деятельности. 

23. Понятие эпохи профессионализации личности. 

24. Понятие этапа профессионализации личности. 

Аналитическое задание: 

1. Составьте проект трудового договора (контракта) на занятие возможной 

должности в соответствии с вашим профессиональным образованием. 

2. Составьте проект заявления в ФНС о самозанятости по виду 

экономической деятельности в соответствии с вашим профессиональным 

образованием. 

3. Составьте проект должностной инструкции на календарный год с 

приложениями к каждому пункту раздела должностной инструкции для 

профилактики профессионального выгорания. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Собольников, В.В. Психология профессиональной деятельности в особых и 

экстремальных условиях : учебное пособие для вузов / В.В. Собольников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08656-0. — 



 
18 

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

https://urait.ru/bcode/515608 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального развития : учебное пособие для вузов / Э.Ф. 

Зеер, Э.Э. Сыманюк. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 234 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14387-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516994 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Корнеенков, С.С. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебное пособие для вузов / С.С. Корнеенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10940-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517204 (дата обращения: 05.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Психология труда : учебник и практикум для вузов / А.В. Карпов [и др.] ; под редакцией 

А.В. Карпова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 364 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03118-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488725 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Психология труда : учебник для вузов / Е.А. Климов [и др.] ; под редакцией Е.А. 

Климова, О.Г. Носковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16233-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530652 (дата обращения: 

05.03.2023).  

3. Психология труда : учебник и практикум для вузов / С.Ю. Манухина [и др.] ; под общей 

редакцией С.Ю. Манухиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 485 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7215-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511021 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№ 

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/ 

https://urait.ru/bcode/517204
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров 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; 

− 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. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

 

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  
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6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ 

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/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 

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). 

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 применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины 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 предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  

 Протокол заседания  
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№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

 Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  

 Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Этнопсихология и современные проблемы межнациональных 

отношений» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о месте, роли и 

значении этнической психологии в развитии психологической науки и в практической 

деятельности психолога, этнической психологии и методических подходов к решению 

практических задач в образовании  сформировать у студентов интерес к познанию и навыки 

первичного анализа этнокультурной специфики индивидуального и группового поведения людей, 

проблемы их межнациональных отношений, с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование)  по образованию, развитию, социальному 

обслуживанию. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических основах 

этнической психологии; 

2. Показать специфику этнопсихологических феноменов, особенности 

этнопсихологического анализа социальных ситуаций и взаимодействия в них для решения 

профессиональных задач в контексте научной  и практической  деятельности специалиста; 

3. Избавление студентов от предубеждений и негативных стереотипов, формирование 

толерантности к представителям других культур и народов. 

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: ОПК-1  ОПК-2  ОПК-3  ОПК-4 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 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК – 1 Способен 

организовывать 

научное исследование 

в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ОПК 1.1. Знает: 

современную 

методологию 

психологического 

исследования 

ОПК 1.2. Умеет: 

поставить задачу 

научного исследования в 

сфере профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

ОПК 1.3. Владеет: 

навыками организации 

научного исследования в 

сфере профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

Знать: современную 

методологию 

психологического 

исследования в области 

этнопсихологии 

Уметь: поставить задачу 

научного исследования в 

области этноспихологии  на 

основе современной 

методологии 

Владеть: навыками 

организации научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-2 Способен 

планировать, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы научного 

исследования для 

ОПК.2.1. Знает: методы 

оценки 

исследовательских и 

прикладных программ 

ОПК.2.2. Умеет: 

планировать 

Знать: основные признаки 

изменений в области 

этнопсихологии, требующей 

проведения внутренних 

изменений в организации  

Уметь: применять 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

решения 

теоретических и 

практических задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

применять 

обоснованные методы 

оценки 

исследовательских и 

прикладных 

программ 

разрабатывать программы 

научного исследования 

для решения 

теоретических и 

практических задач в 

сфере профессиональной 

деятельности, 

ОПК 2.3. Владеет: 

навыками реализации 

программы научного 

исследования для 

решения теоретических и 

практических задач в 

сфере профессиональной 

деятельности 

адекватные методы 

диагностики в области 

этнопсихологии, 

необходимых для проведения 

изменений  

Владеть: навыками 

реализации программы 

научного исследования для 

решения теоретических и 

практических задач в области 

этнопсихологии 

Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

ОПК-3 Способен 

использовать научно 

обоснованные 

подходы и валидные 

способы 

количественной и 

качественной 

диагностики и оценки 

для решения 

научных, прикладных 

и экспертных задач 

ОПК 3.1. Знает: научно 

обоснованные подходы и 

валидные способы 

количественной и 

качественной 

психодиагностики 

ОПК 3.2. Умеет: 

проводить 

количественную и 

качественную 

диагностику и оценку для 

решения научных, 

прикладных и экспертных 

задач 

ОПК 3.3. Владеет: 

навыками использования 

научно обоснованных 

подходов и валидных 

способов количественной 

и качественной 

диагностики и оценки для 

решения научных, 

прикладных и экспертных 

задач 

Знать: научно обоснованные 

подходы и валидные способы 

количественной и 

качественной 

психодиагностики 

Уметь: проводить 

количественную и 

качественную диагностику и 

оценку для решения научных, 

прикладных и экспертных 

задач в области 

этнопсихологии 

Владеть: навыками 

использования научно 

обоснованных подходов и 

валидных способов 

количественной и 

качественной диагностики и 

оценки для решения 

научных, прикладных и 

экспертных задач в области 

этнопсихологии 

Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

ОПК-4 Способен 

проводить оценку 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов, 

составлять 

протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки, диагностики 

и экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

ОПК 4.1. Знает: 

психометрические 

характеристики 

психодиагностических 

инструментов 

ОПК 4.2. Умеет: 

составлять протоколы, 

заключения, отчеты по 

результатам 

психологической оценки, 

диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять обратную 

связь по ним 

ОПК 4.3. Владеет: 

навыками проведения 

Знать: психометрические 

характеристики 

психодиагностических 

инструментов 

Уметь: составлять 

протоколы, заключения, 

отчеты по результатам 

психологической оценки, 

диагностики и экспертизы, а 

также представлять обратную 

связь по ним 

Владеть: навыками 

проведения оценки 

психометрических 

характеристик используемых 

психодиагностических 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ним оценки психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов 

инструментов 

 

 

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), изучаемой в 1-2 семестрах, составляет 7 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
130 56 74   

Лекционные занятия 36 18 18   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 90 36 54   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -     

из них: в форме практической подготовки      

 Консультации / Иная контактная работа 4 2 2   

 из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 86 34 52   

Контроль промежуточной аттестации 36 18 18   

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен Экзамен   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 252 108 144   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 1  

Раздел 1. История зарубежной 

этнопсихологии 
28 10 18 6  12  -    

Раздел 2. История 

отечественной этнопсихологии 
28 10 18 6  12  -    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 3. Место и роль 

этнопсихологии в рамках 

научного знания.  

34 14 20 6  12  -  2  

Тема 1. Связь энтопсихологии с 

другими науками  
17 9 8 2  6  -    

Тема 2. Сравнительно-

культурный подход в психологии 

общения и групп 

17 5 12 4  6  -  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   
 

 
 

 
   

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
108 34 56 18  36  -  2  

Семестр 2 

Раздел 4. Методы и 

методологические основы 

этнической психологии 

36 16 20 6  14  -    

Тема 1. Универсальные и 

культурно-специфические 

черты личности 

18 10 8 2  6  -    

Тема 2. Сравнительно-

культурный подход в 

социальной психологии 

18 6 12 4  8  -    

Раздел 5. Этнопсихологические 

проблемы исследования 

личности 

36 16 20 6  14  -    

Тема 1. Социальная 

идентичность.. 
21 11 10 2  8  -    

Тема 2. Этническая 

идентичность 
15 5 10 4  6  -    

Раздел 6. Человек в культуре и 

этносе 
28 10 18 4  14  -    

Раздел 7. Группа в культуре и 

этносе. 
26 10 16 2  12  -  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   
 

 
 

 
   

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
144 52 74 18  54  -  2  

Общий объем, часов 252 86 130 36  90  
 

 4  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. .История зарубежной этнопсихологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Возникновение этнопсихологии в истории 

философской и социальной мысли. Идеи этнопсихологии в античной философии. Геродот как 

родоначальник этнического направления в истории и психологии. Идеи «духа народа» в философии 

нового времени. Географический детерминизм Ш.Монтескье. Концепция «народного духа» в 

немецкой философии XVIII в. Формирование этнопсихологии как самостоятельной дисциплины. 

Немецкая школа «психологии народов» (М.Лацарус и Г.Штейнталь). Издание журнала психологии 

народов и языкознания. Психология народов В.Вундта. 

Основные направления современной этнопсихологии. Психоаналитический подход к 

исследованию культуры (З.Фрейд, Э.Фромм, Г.Стейн и др.). Современные исследования типов 

культуры и национального характера. Американская школа психологической антропологии. 

Исследовательское направление «культура и личность» (Ф.Боас, Р.Бенедикт и М.Мид). 

Р.Бенедикт об апполоновском и дионисийском типах культуры. М.Мид о типах культуры Идеи 

А.Кардинера и Р.Линтона о базовой и модальной личности. Когнитивное направление в 

антропологии: (1) исследование примитивного мышления (Э.Тайлор, Л.Леви-Брюль, К.Леви-

Строс)  (2) анализ познавательных проблем развития культуры (М.Коул, С.Скрибнер и др.)  (3) 

этносемантика (Берлин, Кэй и др.). Современная французская школа этнопсихологии (Ж.Деверо, 

У.Л.Барре). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: История возникновения и становления зарубежной и 

отечественной этнопсихологии (4 часа) 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Невербальные средства коммуникации в разных культурах 

2. Роль психологии в формировании культуры межнационального общения. 

3. Межэтническое взаимодействие и формирование этнической идентичности 

4. Анализ предмета и проблемного поля отечественной и зарубежной 

этнопсихологии. 

5. Сравнительный анализ организационных культур. 

6. Определение когнитивных особенностей типичного представителя 

7. национальной культуры. 



 
9 

8. Определение индивидуально-психологических особенностей типичного 

представителя национальной культуры. 

9. Анализ межличностного взаимодействия представителей разных национальностей. 

10. Анализ толерантности личности. 

11. Проблема изучения национально-психологических особенностей, форм 

воспитательной работы с представителями конкретных этнических общностей. 

12. Этапы адаптации национальной психологии к педагогическим мероприятиям 

13. Особенности психологического консультирования многонациональных семей 

14. Консультирование супругов, принадлежащих к разным этническим общностям. 

15. Психологическая коррекция детско-родительских отношений в поликультурной 

семье 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗЕЛУ 1. 

кейс 

Э. олл описал нормы приближения человека к человеку – дистанции, характерные для 

североамериканской культуры. Эти нормы определены 4 расстояниями. Опишите их. 

 

РАЗДЕЛ  2. История отечественной этнопсихологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Русская школа этнопсихологии 

(Н.И.Надеждин, К.Д.Кавелин, И.М.Сеченов и др.). «Психическая этнография» Н.И.Надеждина. 

Гуманитарная психология К.Д.Кавелина. Естественнонаучная психология И.М.Сеченова. 

Отечественные философы о русском характере и национальной идеи. Г.Г.Шпет о предмете 

этнопсихологии. Учение о типических коллективных переживаниях. Понятие «субъективной 

культуры». 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Примерный перечень тем для контрольной работы: 

1. _ В литературе приводятся разные определения «этническая конфликтология», 

«этническая напряженность», «конфликтологическая компетентность» и дается перечень 

проблем, составляющие предмет их изучения, который различается у разных авторов. 

Рассмотрите и законспектируйте суждения и аргументы следующих исследователей: 

Н.М.Лебедевой, Л. Г. Почебут, Т. Г. Стефаненко и др.). 

2. _ Э. олл описал нормы приближения человека к человеку – дистанции, характерные 

для североамериканской культуры. Эти нормы определены 4 расстояниями. Опишите их. 

3. _ Сформируйте комплекс психодиагностического инструментария по тематике 

«Кросскультурные и панкультурные характеристики вербального общения у представителей 

разных этногрупп» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗЕЛУ 2. 

кейс 

Сформируйте комплекс психодиагностического инструментария по тематике 

«Кросскультурные и панкультурные характеристики вербального общения у 

представителей разных этногрупп» 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Место и роль этнопсихологии в рамках научного знания 

Цель: определение этнопсихологии как науки. Этнопсихология как междисциплинарная 

отрасль знания, связь с другими науками. Предмет, методы и задачи этнической психологии, е  

структура. Понятие этноса и уровни его характеристик: этнообразующие факторы, этнические 

признаки, этническое самосознание. Основные направления этнопсихологических исследований. 

Использование результатов этнопсихологических исследований для решения практических задач. 

 

Тема 1. Связь энтопсихологии с другими науками 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Место этнопсихологии в системе 

психологических дисциплин. Связь этнопсихологии с социологией, социальной психологией, 

культурологией. Этнос и этничность как сфера исследования различных этнических дисциплин 

(этнологии и этнографии, этносоциологии, этнопсихологии, этнополитологии, этнолингвистики 

и пр.). Этнический парадокс современности. Психологические причины роста этнической 

идентичности в современном мире. Этнос как социальная, культурная и психологическая 

общность. Социальные функции этноса: ориентация в мире  определение ценностных координат  

социальная и экономическая защита индивидов и др. Психологическая антропология и 

сравнительнокультурная психология. Структура современной этнопсихологии. Два 

исследовательских направления – emic и etic – и два основных раздела этнопсихологии: 

этнопсихология личности («психологическая антропология») и этносоциальная психология 

(психология межэтнических отношений и этнических общностей). Emic – гуманитарно-

психологический подход, основанный на понимании и интерпретации этнокультурных явлений. 

Etic – социально-психологический подход, базирующийся на объяснении этнических явлений и 

отношений. Сферы практического приложения этнопсихологии: социальное управление, 

международный бизнес, туризм, журналистика, дипломатия, разведка  национальная политика и 

социальные отношения: межгрупповые, в том числе, межэтнические конфликты, миграция  

социальная напряженность, связанная с занятостью, дефицитом энергоресурсов, голодом, 

перенаселением и др. Этнопсихологические знания в работе педагога-психолога в школе, в 

консультационных центрах 

Этнопсихология как междисциплинарная отрасль знания, изучающая этнокультурные 

особенности психики людей и аспекты межэтнических отношений. Связь этнопсихологии с 

различными областями знаний (философия, социальная психология, этнография, антропология). 

 

Тема 2. Сравнительно-культурный подход в психологии общения и групп. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Общие принципы сравнительно-

культурного подхода к построению общепсихологических знаний. Исследования мышления и 

перцептивных процессов. Компенсаторная гипотеза У. Риверса. 

Гипотеза сенсотипа. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

Современная версия гипотезы лингвистической относительности. Проблемы цветовой 

классификации в разных культурах. Система цветовых универсалий: фокусные цвета. 

Влияние культуры на зрительное восприятие. Зрительные иллюзии. Проверка гипотезы 

«мира плотников» и гипотезы «перспективной живописи». Проблема методов в кросс-

культурной психологии. Тесты интеллекта: межкультурные различия интеллектуальных 

ценностей, проблемы валидности и адаптации тестов IQ. Поиски методов «свободных от 

культуры». 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Место и роль этнопсихологии в рамках научного 

знания  

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Психологические особенности межэтнической толерантности 

2. Основные идентификаторы этноса: национальная психология. 

3. Основные тенденции развития этнических общностей. 

4. Психологические причины роста этнической идентичности в современном мире. 

5. Роль этнопсихолога в анализе и решении этнических проблем. 

6. Возможности этнопсихолога в анализе и решении этнических проблем. 

7. Структура этнопсихологии. 

8. Предмет и задачи этнопсихологии. 

9. Функции и методологические принципы этнопсихологии. 

10. Основные ветви этнопсихологии. 

11. Разделы этнопсихологии. 
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12. Emic и etic подходы в этнопсихологии. 

13. Ранние историко-философские воззрения на природу психологических особенностей 

народов. 

14. Зарождение этнопсихологии как самостоятельной науки. 

15. Вклад В.Вундта в развитие психологии народов. 

16. Психическая этнография и деятельность общества в 40-е годы 19 века. 

17. Дискуссия между Сеченовым и Кавелиным о возможностях изучения психики по 

продуктам духовной культуры. 

18. Предложения Г.Г. Шпета по созданию этнической психологии в России. 

19. Основные понятия концепции Г.Г. Шпета. 

20. Оценка вклада Г.Г. Шпета в развитие этнопсихологии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ3 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Составьте глоссарий по основным понятиям 

 этнопсихологии 

  

  

  

  

  

  

 -культурная психология 

  

  

  

  

  

 – коллективизм 

 -фемининность 

 а 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 –интолерантность 

  

  

  

  

 

РАЗДЕЛ 4. Методы и методологические основы этнической психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: научная школа «Культура и личность» 

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

Понятие о «национальном характере», исследования по национальному характеру (Р.Бенедикт, 

Э.Фромм, Э. Эриксон, Д.Горер, К. Клакхон, К.Касьянова). Сравнительно-культурный подход в 
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социальной психологии. Локус контроля  etic  и  emic  подходы в кросс-культурном 

исследовании. Исследование универсальных и культурно-специфических черт личности. Методы 

этнопсихологических исследований и их основные принципы. Универсальные и специфические 

методы, соотношение количественных и качественных методов в этнической психологии. Опрос, 

контент анализ, семантический дифференциал, метод «подбора черт», метод «свободного 

описания». Специфика проведения этнопсихологического исследования. 

 

Тема 1. Универсальные и культурно-специфические черты личности 

Перечень изучаемых элементов содержания: Этнопсихологический аспект изучения 

личности. Личность в разных культурах. 

Подходы к анализу культурной обусловленности личности. Этнопсихологическое 

содержание личности: национальный характер, ментальность, этническая идентичность  

этнические установки, этнические стереотипы и др. Межэтническое взаимодействие. 

Виды этнического взаимодействия (воздействие, содействие, противодействие). 

Последствия межкультурных контактов: геноцид, ассимиляция, сегрегация, интеграция. 

Этнопсихологические основы личностного подхода педагога к учащимся, членам их 

семей, коллегам и др. Этническая социализация и культурная трансмиссия. Личность как 

носитель этнопсихологических особенностей народа. Группа как носитель этнопсихологических 

характеристик 

 

Тема 2. Сравнительно-культурный подход в социальной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Этнопсихологические феномены: этнос, 

подходы к пониманию его природы  психологические признаки этнических групп  этноцентризм  

этнический стереотип  этническое самосознание  социальная и этническая идентичность  

культура как психологический феномен. Мотивационно-фоновые национально-психологические 

особенности личности. Работоспособность, деловитость, осмотрительность, инициативность, 

дисциплинированность и другие качества как системообразующие характеристики 

мотивационной сферы психики представителя конкретной этнической общности. 

Интеллектуально-познавательные национально-психологические особенности личности. Степень 

приверженности логике, широта и глубина абстрагирования, полнота и оперативность 

восприятии и представлений, степень концентрации и устойчивости внимания, характер 

организации мыслительной деятельности - основа анализа и оценки интеллектуально-

познавательных характеристик личности представителя той или иной нации. 

Эмоционально-волевые национально-психологические особенности личности. Специфика 

национальных установок на волевую и эмоциональную активность, устойчивость волевых и 

эмоциональных процессов, длительность волевых усилий и динамика проявления эмоций и 

чувств как показатели национального своеобразия эмоционально-волевой сферы психики 

представителей конкретных этнических общностей. Коммуникативные и поведенческие 

национально-психологические особенности личности. Национальная специфика проявления 

своеобразия общения, взаимодействия и взаимоотношений представителей тех или иных 

этнических общностей. 

Содержание психологии нации. Динамическая сторона психологии нации. Национально-

психологические особенности — это единственная форма проявления психологии этнической 

общности 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Методы и методологические основы этнической 

психологии  

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Универсальные и культурные характеристики общения 

2. Теоретическая основа исследования высших психических функций, в Узбекистане 

в 1931-1932гг. 

3.  од исследования, методы исследования, результаты. 
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4. Американская культурная антропология в 20-50 гг. 

5. Исследование Рут Бенидикт фундаментальных различий между культурами. 

6. Диониссический, апполлонический и параноидальный типы культур. 

7. Формирование психоаналитического направления в культурной антропологии. 

8. Методы исследования, основные направления исследований. 

9. Внутрикультурная и межкультурная коммуникация. Трудности межкультурной 

коммуникации. 

10. Исследование феномена аккультурации в школе «Культура и личность». 

11. Социальная и психологическая аккультурация. Инкультурация. Стресс 

аккультурации (К. Оберг, Г. Триандис). 

12. Теория межкультурной коммуникативной компетенции Л. Г.Почебут. 

13. Определения понятия толерантности. Способы формирования межэтнической 

толерантности. 

14. Интолерантность. Этноцентризм, предубеждения и предрассудки как 

психологические предпосылки интолерантного отношения к другим. Понятия ксенофобии, 

национализма и экстремизма. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для эссе: 

1.Определение этнопсихологии как науки 

2. Предмет этнопсихологии 

3. Задачи этнопсихологии. 

4. Методические принципы этнопсихологии 

5. Что такое этнос, культуры. Как связаны эти понятия? 

6. Этническая культура и культура этноса – в чем связь этих понятий? 

7. Что такое: этноцентризм? 

8. Что такое «этническая идентичность»? 

9. Какова сущность этнических стереотипов? 

10. Автостереотипы и гетеростереотипы. 

11. Этнические установки. 

12. Этнический конфликт 

13. Причины этнического конфликта. 

14. Роль посредника в этническом конфликте. 

15. Типология конфликтов. 

16. Основные школы и направления в западной этнопсихологии. 

17. Ф. Боас и его школа. 

18. Влияние фрейда на этнопсихологию. 

19. Что такое «менталитет»? 

20. Что такое «национальный характер»? 

21. В чем заключаются особенности русского национального характера? 

22. Сильные и слабые стороны русского национального характера? 

23. В чем суть процесса инкультурации? 

24. В чем суть процесса социализации? 

 

РАЗДЕЛ 5. Этнопсихологические проблемы исследования личности 

Перечень изучаемых элементов содержания: социализация, инкультурация, культурная 

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

социализации личности: архивные, полевые и экспсериментальные исследования. Леви - Брюль о 

ментальности первобытного и современного человека. Пралогическое мышление первобытных 

народов. М. Мид и эмпирические исследования мира детства в разных культурах. Инициация - 

важный институт социализации. Социальная идентичность. Этническая идентичность. 

 

Тема 1. Социальная идентичность 



 
14 

Перечень изучаемых элементов содержания: Социальная идентичность личности, как 

результат самоидентификации человека в различных соц.категориях или группах, начиная с 

больших соц.групп закончив малыми (контакт)группами (референт или группами членства). 

Отражение социальной идентичности в личностных категориях: «мы» и «они», «похожие» и 

«непохожие». «Множественная идентичность», как феномен одновременного членства человека 

во многих группах). Феномен референтной группы или человеку всегда свойственно сохранять 

позитивный образ своей группы, и если он почему-либо разрушается, исходом может быть уход 

из группы, переход в другую группу. 

 

Тема 2. Этническая идентичность 

Перечень изучаемых элементов содержания: Этническая идентичность: структура и 

функции. Этапы становления этнической идентичности. Когнитивный и аффективный аспекты 

идентичности. Особенности этнической идентичности в традиционных обществах и обществах с 

высокой социальной нестабильностью. Стратегии поддержания идентичности. Стратегия 

социального творчества. Стратегия социальной конкуренции. Феномен отрицательной 

идентичности. Феномен амбивалентной идентичности. Проблема изменения этнической 

идентичности. Модель двух измерений этнической идентичности (Д.Берри): моноэтническая 

идентичность со своей этнической группой, биэтническая идентичность, моноэтническая 

идентичность с чужой этнической группой, маргинальная этническая идентичность. 

Соотношение этнической и других видов социальной идентичности (гражданской, 

космополитической и пр.). Этническое самосознание и этническая идентичность личности как 

условия формирования этнической толерантности. Этническая толерантность личности: понятие 

и структура. Типы этнической толерантности/интолерантности. Проявления межнациональной 

интолерантности. Условия формирования толерантных установок общественного сознания и 

поведения групп. Психологические и педагогические аспекты проблемы этнической 

толерантности Методы исследования этнической идентичности и этнической толерантности 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Этнопсихологические проблемы исследования 

личности  

Форма практического задания: эссе 

Примерный перечень тем эссе к разделу 4: 

1. Универсальные и культурные характеристики общения 

2. Теоретическая основа исследования высших психических функций, в Узбекистане 

в 1931-1932гг. 

3.  од исследования, методы исследования, результаты. 

4. Американская культурная антропология в 20-50 гг. 

5. Исследование Рут Бенидикт фундаментальных различий между культурами. 

6. Диониссический, апполлонический и параноидальный типы культур. 

7. Формирование психоаналитического направления в культурной антропологии. 

8. Методы исследования, основные направления исследований. 

9. Внутрикультурная и межкультурная коммуникация. Трудности межкультурной 

коммуникации. 

10. Исследование феномена аккультурации в школе «Культура и личность». 

11. Социальная и психологическая аккультурация. Инкультурация. Стресс 

аккультурации (К. Оберг, Г. Триандис). 

12. Теория межкультурной коммуникативной компетенции Л. Г.Почебут. 

13. Определения понятия толерантности. Способы формирования межэтнической 

толерантности. 

14. Интолерантность. Этноцентризм, предубеждения и предрассудки как 

психологические предпосылки интолерантного отношения к другим. Понятия ксенофобии, 

национализма и экстремизма. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 
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Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень тем для контрольной работы: 

1. В чем состоят основные трудности при межкультурном общении? 

2.Методы этнопсихологического исследования. 

3. Взаимосвязь этнопсихологии с другими науками. 

4. Развитие этнопсихологии за рубежом. 

5. Зарождение и развитие этнопсихологии в России. 

6. Сущность этнопсихологических явлений. 

7. Основные сферы этнопсихологии. 

8. Этническая идентичность: суть данного феномена. 

9. Этнические установки и этнические стереотипы: основные подходы в их изучении. 

10. Типы этнической идентичности. 

11. Этноцентризм и полицентризм. 

12. Инкультурация и социализация 

13. «Культура» и «этническая культура»: соотношение понятий 

14. Традиционно-бытовой уровень этнической культуры 

15. Культурные ценности и система ценностей в этнической культуре 

16. Культурные нормы: нравы, право, мораль 

17. Культурные нормы: обычаи, традиции, обряд 

18. Межкультурная коммуникация: культура и поведение 

19. Межкультурное общение: вербальная коммуникация. 

20. Культурно-этнические особенности невербальной коммуникации 

 

РАЗДЕЛ 6. Человек в культуре и этносах 

Перечень изучаемых элементов содержания: Национально-психологические 

особенности народов России. Психологические свойства тюркских и алтайских народов России 

(татары, башкиры, тувинцы, хакасы и алтайцы). Психология финно-угорских народов (мордва, 

удмурты, мари, карелы, коми, саамы, ханты и манси). Этническая психология монгольских 

народов (буряты, калмыки). Психология тунгусо-маньчжурской группы народов России (якуты, 

ненцы, чукчи и коряки, эвенки и эвены, эскимосы и ительмены). Евреи как этнопсихологиче ская 

общность. Психология народов Северного Кавказа (адыгейцы и черкесы, кабардинцы и 

балкарцы, дагестанцы и чеченцы, ингуши и осетины). Русские как представители славянского 

этноса. Русский национальный характер в трудах С.М. Соловьева, Н.А. Бердяева. Русский 

национальный характер в работах зарубежных антропологов (Д. Горер, М. Мид, Э. Эриксон). 

Традиционная русская личность и идеальная советская личность (К. Клакхон). Современные 

исследования национальнопсихологических особенностей русских (А.О.Бороноев, Б.С.Братусь, 

К.Касьянова, П.И.Смирнов, С.В. Лурье). 

Отличительные черты русского народа на примере пословиц и поговорок. Тувинцы: 

этнопсихологические характеристики. Природа, время, черты характера, особенности 

воспитания. Упоминания о национально- психологических чертах тувинцев в работах 

дореволюционных исследователей Урянхайского края. Современные исследования 

этнопсихологии тувинцев. Тувинцы Монголии и Китая. Задачи дальнейшего исследования 

этнопсихологических особенностей тувинцев. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Человек в культуре и этносах  

Форма практического задания: эссе 

Примерный перечень тем эссе к разделу 5: 

1. Сравнительно-культурный подход в социальной психологии? 

2. Исследование универсальных и культурно-специфических черт личности? 

3.  арактеристика национального характера и темперамента. 

4.  арактеристика национального склада ума. 

5.  арактеристика национальных чувств, настроений, традиций и привычек. 

6. Динамическая сторона психологии нации. 
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7. Свойства национальной психологии. 

8. Функции национальной психики. 

9. Дать сравнительную характеристику психологии некоторых народов дальнего 

зарубежья 

 Американцы. 

 Англичане 

 Немцы 

 Французы 

 Испанцы 

 Финны 

 Греки 

 Турки 

 Арабы 

 Японцы 

 Китайцы. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

 

 Примерный перечень тем для эссе: 

 1.Понятие народности (идеал человека  система воспитания, которая 

вырабатывается самим 

 народом  уникальность народов  общее для всех народов). 

 2. Национальная индивидуальность. 

 3. Этническое поле матери. Генный код этноса. 

 4. Общее и различия этнокультур. Общечеловеческие ценности. 

 5. Национальный характер. 

 6. Культуро-центрированные и личностно-центрированные подходы в 

исследованиях 

 национального характера. 

 7. Методы исследования национального характера atdistance. 

 8. Исследования «гения народа». 

 

РАЗДЕЛ 7. Группа в культуре и этносах 

Перечень изучаемых элементов содержания: универсальные и культурные аспекты 

общения. Зависимость коммуникации от культурного контекста. Экспрессивное поведение и 

культура. Межкультурные различия в каузальной атрибуции 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА  7 

Тема практического занятия:  Группа в культуре и этносах. 
Примерный перечень тем для эссе: 

1.Понятие народности (идеал человека  система воспитания, которая вырабатывается 

самим 

народом  уникальность народов  общее для всех народов). 

2. Национальная индивидуальность. 

3. Этническое поле матери. Генный код этноса. 

4. Общее и различия этнокультур. Общечеловеческие ценности. 

5. Национальный характер. 

6. Культуро-центрированные и личностно-центрированные подходы в исследованиях 

национального характера. 

7. Методы исследования национального характера atdistance. 

8. Исследования «гения народа». 

9. Психоаналитические исследования национального характера. 

10. Национальное образование – приобщение народа к культурному преданию. 
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11. Соотношение понятий «национализм» и «космополитизм». 

14 Кросс-культурный подход в этнопсихологических исследованиях 

15. Зарубежная и отечественная традиция в трактовке понятия «характер». 

16. Национальный характер как единственная групповая форма характера, отражающая 

исторически сложившиеся свойства психологии членов этнической группы. 

17. Социальные факторы, обусловливающие формирование национального характера. 

18. Культурно-историческая динамика характерологического своеобразия этнической 

общности. 

19. Основные индикаторы национального характера (ситуативное самовыражение, язык, 

стереотип). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7. 

Примерный перечень тем для эссе: 

1.Понятие народности (идеал человека  система воспитания, которая вырабатывается самим 

народом  уникальность народов  общее для всех народов). 

2. Национальная индивидуальность. 

3. Этническое поле матери. Генный код этноса. 

4. Общее и различия этнокультур. Общечеловеческие ценности. 

5. Национальный характер. 

6. Культуро-центрированные и личностно-центрированные подходы в исследованиях 

национального характера. 

7. Методы исследования национального характера atdistance. 

8. Исследования «гения народа». 

 

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 

Семестр 1 

РАЗДЕЛ 1. История зарубежной 

этнопсихологии 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

РАЗДЕЛ 2. История отечественной 

этнопсихологии 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

РАЗДЕЛ 3. Место и роль этнопсихологии в рамках научного знания 

Тема 1. Связь энтопсихологии с 

другими науками 

9 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 2. Сравнительно-культурный 

подход в психологии общения и 

групп 

5 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

34  

Семестр 2 

РАЗДЕЛ 4. Методы и методологические основы этнической психологии 

Тема 1. Универсальные и 

культурно-специфические черты 

личности 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Сравнительно-культурный 

подход в социальной психологии 

6 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

РАЗДЕЛ 5. Этнопсихологические проблемы исследования личности 
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Тема 1. Социальная идентичность 11 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Этническая идентичность 5 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

РАЗДЕЛ 6. Человек в культуре и 

этносе 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

РАЗДЕЛ 7Группа в культуре и 

этносе. 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

52  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

86  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы к обсуждению: 

1. Возникновение и развитие этнопсихологии. 

2. Анализ методов этнопсихологического исследования. 

3. Чем обусловлено возрастание роли и значения этнопсихологических знаний и 

исследованийв современных условиях? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1.  ухлаева, О. В. Этнопедагогика: учебник для вузов / О. В.  ухлаева, А. С. Кривцова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15314-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510906 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Корягина, Н. А. Социальная психология: теория и практические методы: учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Нуркова, В. В. Общая психология: учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 524 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02583-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510419 (дата обращения: 05.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы к обсуждению: 

1. Каковы задачи этнопсихологии как науки? Покажите взаимосвязь этнопсихологии с 

другими науками. 

2. Дайте определение понятия методологии в психологической науке.Назовите 

методологические принципы этнической психологии. 

3. В чем заключаются особенности «эмик» и «этик»-методологии.Дайте краткую 

характеристику основных методов этнопсихологического исследования. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1.  ухлаева, О. В. Этнопедагогика: учебник для вузов / О. В.  ухлаева, А. С. Кривцова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15314-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510906 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Корягина, Н. А. Социальная психология: теория и практические методы: учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата обращения: 05.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/510906
https://urait.ru/bcode/511248
https://urait.ru/bcode/510419
https://urait.ru/bcode/510906
https://urait.ru/bcode/511248
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3. Нуркова, В. В. Общая психология: учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 524 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02583-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510419 (дата обращения: 05.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные понятия дисциплины этнопсихологии 

2. Каковы факторы и условия, определяющие современное состояние и развитие 

этнической психологии в России? 

3. Понятие этноса и уровни его характеристик: этнообразующие факторы, этнические 

признаки, этническое самосознание. 

4. История развития этнической психологии. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1.  ухлаева, О. В. Этнопедагогика: учебник для вузов / О. В.  ухлаева, А. С. Кривцова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15314-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510906 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Корягина, Н. А. Социальная психология: теория и практические методы: учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Нуркова, В. В. Общая психология: учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 524 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02583-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510419 (дата обращения: 05.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие научные школы изучающие этнопсихологию вы знаете? 

2. Понятие о «национальном характере»? 

3. Специфика проведения этнопсихологического исследования. 

4. Чем обусловлено возрастание роли и значения этнопсихологических знаний и 

исследований в современных условиях? 

5. Дайте определение этнопсихологии как науки.Дайте характеристику основных 

взглядов на предмет этнопсихологии 

6. Каковы задачи этнопсихологии как науки? Покажите взаимосвязь этнопсихологии с 

другими науками. 

7. Дайте определение понятия методологии в психологической науке.Назовите 

методологические принципы этнической психологии. 

8. В чем заключаются особенности «эмик» и «этик»-методологии. 

9.Дайте краткую характеристику основных методов этнопсихологического исследования. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1.  ухлаева, О. В. Этнопедагогика: учебник для вузов / О. В.  ухлаева, А. С. Кривцова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15314-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510906 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Корягина, Н. А. Социальная психология: теория и практические методы: учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Нуркова, В. В. Общая психология: учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 524 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/510419
https://urait.ru/bcode/510906
https://urait.ru/bcode/511248
https://urait.ru/bcode/510419
https://urait.ru/bcode/510906
https://urait.ru/bcode/511248
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образование). — ISBN 978-5-534-02583-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510419 (дата обращения: 05.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сравнительно - культурное изучение социализации личности? 

2. Пралогическое мышление первобытных народов? 

3. Каким образом влияют этнические стереотипы на развитие межэтнических отношений? 

4. На каких педагогических принципах необходимо воспитывать детей в 

многонациональном коллективе? 

5. Социальная идентичность. Этническая идентичность. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1.  ухлаева, О. В. Этнопедагогика: учебник для вузов / О. В.  ухлаева, А. С. Кривцова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15314-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510906 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Корягина, Н. А. Социальная психология: теория и практические методы: учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Нуркова, В. В. Общая психология: учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 524 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02583-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510419 (дата обращения: 05.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы к обсуждению: 

1.Назовите основные признаки отличия рас. 

2.В чем проявляется сущность психологии нации? Каковы источники и факторы ее 

формирования? 

3.Дайте краткую характеристику психологических предпосылок целостности нации. 

Перечислите механизмы психологической защиты этноса. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

1.  ухлаева, О. В. Этнопедагогика: учебник для вузов / О. В.  ухлаева, А. С. Кривцова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15314-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510906 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Корягина, Н. А. Социальная психология: теория и практические методы: учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Нуркова, В. В. Общая психология: учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 524 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02583-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510419 (дата обращения: 05.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Вопросы к обсуждению: 

1.В чем проявляется сущность психологии нации? Каковы источники и факторы ее 

формирования? 

2.Дайте краткую характеристику психологических предпосылок целостности нации. 

Перечислите механизмы психологической защиты этноса. 

https://urait.ru/bcode/510419
https://urait.ru/bcode/510906
https://urait.ru/bcode/511248
https://urait.ru/bcode/510419
https://urait.ru/bcode/510906
https://urait.ru/bcode/511248
https://urait.ru/bcode/510419
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3.Охарактеризуйте динамическую сторону психологии нации. В чем проявляется 

сущность психологии нации? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 

1.  ухлаева, О. В. Этнопедагогика: учебник для вузов / О. В.  ухлаева, А. С. Кривцова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15314-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510906 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Корягина, Н. А. Социальная психология: теория и практические методы: учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Нуркова, В. В. Общая психология: учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 524 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02583-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510419 (дата обращения: 05.03.2023). 

 

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. 

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 уч том 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). 

https://urait.ru/bcode/510906
https://urait.ru/bcode/511248
https://urait.ru/bcode/510419
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе: 

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2  правое – 3  левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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 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 

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. 
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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 

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: 

 

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 

 

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 е  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. 
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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 пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам Магистратуры, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

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 

 

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  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

й 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 

Раздел 1. История 

зарубежной 

этнопсихологии 

ОПК-1 кейс кейс 

Э. олл описал нормы 

приближения человека к 

человеку – дистанции, 

характерные для 

североамериканской 

культуры. Эти нормы 

определены 4 

расстояниями. Опишите 

их. 

 

2 

Раздел 2.. История 

отечественной 

этнопсихологии 

ОПК-1 кейс кейс 

Сформируйте комплекс 

психодиагностического 

инструментария по 

тематике 

«Кросскультурные и 

панкультурные 

характеристики 

вербального общения у 

представителей разных 

этногрупп» 

 

 

3 

Раздел 3. Место и 

роль 

этнопсихологии в 

рамках научного 

знания.  

ОПК-2 контрольная 

работа 

  

Составьте глоссарий по 

основным понятиям 

 этнопсихологии 

  

  

  

  

 
стереотип 

 
антропология 

 -культурная 

психология 

 
психология 

 
самосознание 

 
идентичность 

 
культуры 

 
синдромы 

 – 

коллективизм 
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 -

фемининность 

 
культура 

 
личность 

 
характер 

 
темперамент 

 
менталитет 

 
установка 

 
коммуникации 

  

 
общение 

 
напряженность 

 
толерантность–интолерантность 

 ий 

конфликт 

  

 
стереотип 

 
изм 

 

4 

Раздел 4. Методы и 

методологические 

основы 

этнической 

психологии 

ОПК-3 эссэ   

Примерный перечень тем 

для эссе: 

1.Определение 

этнопсихологии как науки 

2. Предмет 

этнопсихологии 

3. Задачи этнопсихологии. 

4. Методические 

принципы этнопсихологии 

5. Что такое этнос, 

культуры. Как связаны эти 

понятия? 

6. Этническая культура и 

культура этноса – в чем связь 

этих понятий? 

7. Что такое: 

этноцентризм? 

8. Что такое «этническая 

идентичность»? 

9. Какова сущность 
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этнических стереотипов? 

10. Автостереотипы и 

гетеростереотипы. 

11. Этнические установки. 

12. Этнический конфликт 

13. Причины этнического 

конфликта. 

14. Роль посредника в 

этническом конфликте. 

15. Типология 

конфликтов. 

16. Основные школы и 

направления в западной 

этнопсихологии. 

17. Ф. Боас и его школа. 

18. Влияние фрейда на 

этнопсихологию. 

19. Что такое 

«менталитет»? 

20. Что такое 

«национальный характер»? 

21. В чем заключаются 

особенности русского 

национального характера? 

22. Сильные и слабые 

стороны русского национального 

характера? 

23. В чем суть процесса 

инкультурации? 

24. В чем суть процесса 

социализации? 

 

5 

Раздел 5. 

Этнопсихологичес

кие проблемы 

исследования 

личности 

ОПК-4 контрольная 

работа 

  

Примерный перечень тем 

для контрольной работы: 

1. В чем состоят основные 

трудности при межкультурном 

общении? 

2.Методы 

этнопсихологического 

исследования. 

3. Взаимосвязь 

этнопсихологии с другими 

науками. 

4. Развитие 

этнопсихологии за рубежом. 

5. Зарождение и развитие 

этнопсихологии в России. 

6. Сущность 

этнопсихологических явлений. 

7. Основные сферы 

этнопсихологии. 

8. Этническая 



 
28 

идентичность: суть данного 

феномена. 

9. Этнические установки и 

этнические стереотипы: 

основные подходы в их изучении. 

10. Типы этнической 

идентичности. 

11. Этноцентризм и 

полицентризм. 

12. Инкультурация и 

социализация 

13. «Культура» и 

«этническая культура»: 

соотношение понятий 

14. Традиционно-бытовой 

уровень этнической культуры 

15. Культурные ценности 

и система ценностей в 

этнической культуре 

16. Культурные нормы: 

нравы, право, мораль 

17. Культурные нормы: 

обычаи, традиции, обряд 

18. Межкультурная 

коммуникация: культура и 

поведение 

19. Межкультурное 

общение: вербальная 

коммуникация. 

20. Культурно-этнические 

особенности невербальной 

коммуникации 

 

6 

Раздел 6. Человек 

в культуре и 

этносе 

ОПК-3 эссэ Примерный перечень тем для 

эссе: 

1.Понятие народности (идеал 

человека  система воспитания, 

которая вырабатывается самим 

народом  уникальность народов  

общее для всех народов). 

2. Национальная 

индивидуальность. 

3. Этническое поле матери. 

Генный код этноса. 

4. Общее и различия 

этнокультур. Общечеловеческие 

ценности. 

5. Национальный характер. 

6. Культуро-центрированные и 

личностно-центрированные 

подходы в исследованиях 

национального характера. 

7. Методы исследования 
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национального характера 

atdistance. 

8. Исследования «гения народа». 

 

7 

Раздел 7. Группа в 

культуре и этносе. 

ОПК-3 Эссе Примерный перечень тем для 

эссе: 

1.Понятие народности (идеал 

человека  система воспитания, 

которая вырабатывается самим 

народом  уникальность народов  

общее для всех народов). 

2. Национальная 

индивидуальность. 

3. Этническое поле матери. 

Генный код этноса. 

4. Общее и различия 

этнокультур. Общечеловеческие 

ценности. 

5. Национальный характер. 

6. Культуро-центрированные и 

личностно-центрированные 

подходы в исследованиях 

национального характера. 

7. Методы исследования 

национального характера 

atdistance. 

8. Исследования «гения народа». 

  



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 

ОПК-1, 

ОПК-2 

 

1. Этнопсихология как междисциплинарная область знаний. 
2. Предмет, задачи, методы этнопсихологического 

исследования. 

3. Этнический парадокс современности. 
4. Психологические причины роста этнической идентичности 

в современном мире. 

5. Зарождение этнопсихологии в истории и философии. 
6. Психология народов, как первая форма социально-

психологического знания (В. Вундт). 

7. Концепции базовой и модальной личности. 
8.  арактеристика основных направлений 

этнопсихологических исследований (релятивизм, 

абсолютизм, универсализм). 

9. Культурная вариативность личностного развития. 
10. Этническая социализация, инкультуризация, культурная 

трансмиссия. 

11. Социальное пространство личности. 
12. Проблема национального характера. 
13. Этнопсихологические особенности общения и социальной 

регуляции поведения. 

14. Зависимость коммуникации от культурного контекста. 
15. Этническая идентичность: понятие, формирование, модели 

измерений. 

16. Когнитивный и аффективный компоненты этнической 
идентичности. 

17. Проблема изменения этнической идентичности. 
18. Сущность этнического самосознания. Структура, 

психологические механизмы и основные закономерности 

проявления и развития этнического самоосознания. 

19. Этноцентризм как социально-психологическое явление. 

20. Этнические стереотипы и процесс стереотипизации. 
21. Каузальная атрибуция на основании группового членства. 
22. Психологические детерминанты этнических конфликтов. 
23. Психологическая адаптация к новой культурной среде. 

24. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. 

25. Понятие культурной дистанции. 
26. Факторы, влияющие на процесс адаптации к новой 

культурной среде. 

27. Аккультуризация, мультикультурализм (анализ понятий). 
28. Последствия межкультурных контактов для групп и 

индивидов. 

29. Межэтнические конфликты. Причины и специфика. 
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30. Техники повышения межкультурной сензитивности. 

ОПК-3 

ОПК-4 

1. Концепция инкультурации М. ерсковица. Теория 

культурной трансмиссии Г.Барри. 

2. Исследование социализации в школе «Культура и 

личность». Сравнительнокультурные исследования 

социализации. 

3. Этнопсихологические исследования личностных черт. 

Понятие о «национальном характере», проблемы 

исследования национального характера. 

4. Социальная и этническая идентичность. Закономерности 
формирования и развития 

5. этнической идентичности. 
6. Особенности межгруппового восприятия в ситуации 

межэтнического взаимодействия. 

7. Этноцентризм, стереотипизация, этностереотипы. 
8. Психологическая антропология Ф. сю. Методы, подходы, 

проблемы, основные 

9. направления исследований психологической 

антропологии. 

10. Сравнительно-культурный подход У.Риверса. 

Экспериментальные исследования индивидуальных 

особенностей представителей различных культур. 

11. Основные направления этнопсихологических 

исследований. Релятивизм, абсолютизм, универсализм - 

сущность данных подходов, основные положения, задачи. 

12. Исследование коллективных представлений (Леви-Брюль) 

и структуры мышления (Леви-Строс) у первобытных 

народов. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Лебедева, Н. М. Этнопсихология: учебник и практикум для вузов / Н. М. Лебедева. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02318-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511103 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Крысько, В. Г. Этническая психология: учебник для вузов / В. Г. Крысько. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00800-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511058 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология: учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07908-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510841 (дата обращения: 05.03.2023). 

4. Теория межкультурной коммуникации: учебник и практикум для вузов / Ю. В. 

Таратухина [и др.]; под редакцией Ю. В. Таратухиной, С. Н. Безус. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00365-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511656 

(дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  ухлаева, О. В. Этнопедагогика: учебник для вузов / О. В.  ухлаева, А. С. Кривцова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/511103
https://urait.ru/bcode/510841
https://urait.ru/bcode/511656


 
32 

15314-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510906 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Корягина, Н. А. Социальная психология: теория и практические методы: учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Нуркова, В. В. Общая психология: учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 524 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02583-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510419 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

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  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  

https://urait.ru/bcode/510906
https://urait.ru/bcode/511248
https://urait.ru/bcode/510419
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 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 проводится 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 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. 

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:  

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) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 

(модуля). 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

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). 

 

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, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги 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. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 Социальная киберпсихология и 

искусственный интеллект, реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

психологии стрессоустойчивости, а также теории и практике тайм-менеджмента с последующим 

применением в профессиональной сфере информационно-аналитического и организационно-

управленческого характера. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомиться с термином «стресс» и его историей.; 

2. Познакомиться с понятием «стрессоустойчивость» в психологии; 

3. Рассмотреть особенности стресс-менеджмента (управление стресс-состояниями); 

4. Рассмотреть специфику селф-менеджмента (самоуправления); 

5. Познакомиться с понятием «тайм-менеджмент» (управление временем) в психологии; 

6. Изучить процессы и правила тайм-менеджмента; 

7. Рассмотреть специфику обучения и методик тайм-менеджмента. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-5; ОПК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

научно 

обоснованные 

программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационного 

характера для 

решения 

конкретной 

психологической 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп и (или) 

организаций. 

ОПК-5.1 Знает: методы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера. 

Знать: методы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера. 

Уметь: разрабатывать 

научно обоснованные 

программы вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера. 

Владеть: навыками 

реализации научно 

обоснованных программ 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной 

психологической проблемы 

отдельных лиц, групп и 

(или) организаций. 

ОПК-5.2 Умеет: 

разрабатывать научно 

обоснованные программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера. 

ОПК-5.3 Владеет: 

навыками реализации 

научно обоснованных 

программ вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной 

психологической 

проблемы отдельных лиц, 

групп и (или) организаций. 

Психологическое ОПК-6 ОПК-6.1 Знает: методы Знать: методы 



 
5 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

консультирование Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию 

в соответствии с 

потребностями и 

целями клиента. 

индивидуального, 

семейного и группового 

психологического 

консультирования. 

индивидуального, 

семейного и группового 

психологического 

консультирования. 

Уметь: разрабатывать 

комплексные программы 

предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, 

семейному и групповому 

психологическому 

консультированию. 

Владеть: навыками 

реализации комплексных 

программ предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, 

семейному и групповому 

психологическому 

консультированию в 

соответствии с 

потребностями и целями 

клиента. 

ОПК-6.2 Умеет: 

разрабатывать 

комплексные программы 

предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, 

семейному и групповому 

психологическому 

консультированию. 

ОПК-6.3 Владеет: 

навыками реализации 

комплексных программ 

предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, 

семейному и групповому 

психологическому 

консультированию в 

соответствии с 

потребностями и целями 

клиента. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
74   74  

Лекционные занятия 18   18  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 54   54  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 2   2  

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 52   52  

Контроль промежуточной аттестации 18   18  

Форма промежуточной аттестации экзамен Экзамен   Экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144   144  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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педагогическими работниками 
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Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Методологические 

основы психологии стресса и 

стрессоустойчивости 
42 18 24 6  18  

 
   

Тема 1.1. Термин «стресс» и 

его история 
20 10 10 2  8  

 
   

Тема 1.2. Понятие 

«стрессоустойчивость» в 

психологии 

22 8 14 4  10  
 

   

Раздел 2. Методологические 

основы стресс- и селф-

менеджмента 
42 16 26 6  18  

 
 2  

Тема 2.1. Стресс-менеджмент 

как управление стресс-

состояниями.анализа 

Психологическая структура 

деятельности 

18 8 10 2  8  
 

   

Тема 2.2. Селф-менеджмент как 

самоуправление 
24 8 16 4  10  

 
 2  

Раздел 3. Методологические 

основы тайм-менеджмента 
42 18 24 6  18      

Тема 3.1. Понятие «тайм-

менеджмент» в психологии 
20 10 10 2  8      

Тема 3.2. Процессы и правила 

тайм-менеджмента 
22 8 14 4  10      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 144 52 74 18  54  
 

 2  

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СТРЕССА И 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: Стресс. Гомеостаз. Психология стресса. 

Термин «стресс» и его история. У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать»). 

Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома). Г. Селье, 1946 (систематическое 

использование термина «стресс»). Общий адаптационный синдром; стрессоры. Реакция «стресс». 

Два влияния стресса. Потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для 

индивида. Распространенные заблуждения о термине «стресс». Метод множественной регрессии. 

Стрессоустойчивость. Восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости. 

Волевой компонент стрессоустойчивости. Интеллектуальный компонент стрессоустойчивости. 

Коммуникативный компонент стрессоустойчивости. Мотивационный компонент 

стрессоустойчивости. Операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости. 
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Познавательный компонент стрессоустойчивости. Физиологический компонент 

стрессоустойчивости. Эмоциональный компонент стрессоустойчивости. Четыре основных 

группы людей по уровню стрессоустойчивости. Стрессонеустойчивые; стрессотормозные. 

Стрессотренируемые. Стрессоустойчивые; четыре основных преимущества 

стрессоустойчивости. Гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе. Позитивное 

видение мира. Созидание, а не разрушение. Физическое здоровье. Крылатые выражения о 

стрессоустойчивости. 

Тема 1.1. Термин «стресс» и его история 

Перечень изучаемых элементов содержания: Стресс. Гомеостаз. Психология стресса. 

Термин «стресс» и его история. У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать»). 

Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома). Г. Селье, 1946 (систематическое 

использование термина «стресс»). Общий адаптационный синдром. Стрессоры. Реакция 

«стресс». Два влияния стресса. Потенциальные преимущества обучения управлением стрессом 

для индивида. Распространенные заблуждения о термине «стресс». 

Тема 1.2. Понятие «стрессоустойчивость» в психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Метод множественной регрессии. 

Стрессоустойчивость. Восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости. 

Волевой компонент стрессоустойчивости. Интеллектуальный компонент стрессоустойчивости. 

Коммуникативный компонент стрессоустойчивости. Мотивационный компонент 

стрессоустойчивости. Операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости. 

Познавательный компонент стрессоустойчивости. Физиологический компонент 

стрессоустойчивости. Эмоциональный компонент стрессоустойчивости. Четыре основных 

группы людей по уровню стрессоустойчивости. Стрессонеустойчивые. Стрессотормозные. 

Стрессотренируемые. Стрессоустойчивые. Четыре основных преимущества 

стрессоустойчивости. Гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе. Позитивное 

видение мира. Созидание, а не разрушение. Физическое здоровье. Крылатые выражения о 

стрессоустойчивости. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Стресс. Гомеостаз. Психология стресса. Термин «стресс» 

и его история. У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать»). Г. Селье, 1936 

(концепция общего адаптационного синдрома). Г. Селье, 1946 (систематическое использование 

термина «стресс»). Общий адаптационный синдром. Стрессоры. Реакция «стресс». Два влияния 

стресса. Потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида. 

Распространенные заблуждения о термине «стресс». Метод множественной регрессии. 

Стрессоустойчивость. Восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости. 

Волевой компонент стрессоустойчивости. Интеллектуальный компонент стрессоустойчивости. 

Коммуникативный компонент стрессоустойчивости. Мотивационный компонент 

стрессоустойчивости. Операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости. 

Познавательный компонент стрессоустойчивости. Физиологический компонент 

стрессоустойчивости. Эмоциональный компонент стрессоустойчивости. Четыре основных 

группы людей по уровню стрессоустойчивости. Стрессонеустойчивые. Стрессотормозные. 

Стрессотренируемые. Стрессоустойчивые. Четыре основных преимущества 

стрессоустойчивости. Гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе. Позитивное 

видение мира. Созидание, а не разрушение. Физическое здоровье. Крылатые выражения о 

стрессоустойчивости. 

Форма практического задания: реферат. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – аналитическое задание – апробация самостоятельно 

подобранного блока процедур диагностики. 

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. 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРЕСС- И СЕЛФ-

МЕНЕДЖМЕНТА 

Перечень изучаемых элементов содержания: Менеджмент. Общие цели менеджмента. 

Задача менеджмента. Стресс-менеджмент. Три главные направления стресс-менеджмента. Два 

уровня управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной деятельности. 

Организационные меры управления стрессами. Изменение организационного климата как 

организационная мера управления стрессами. Оказание соответствующей помощи персоналу в 

рамках специальных программ как организационная мера управления стрессами. 

Индивидуальные меры управления стрессами. Умение расслабляться (релаксация) как 

индивидуальная мера управления стрессами. Модификация поведения как индивидуальная мера 

управления стрессами. Поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами. Стресс-мониторинг. Индивидуальный временной 

предел стресса. Основные причины стресса руководителей и подчиненных. Физическая нагрузка 

как причина стресса. Психологическая нагрузка как причина стресса. Индивидуальные способы 

борьбы со стрессами на работе и в быту. Две категории «народных» техник управления стрессом. 

Самоуправление. Самопрограммируемые системы. Саморегуляция. Самостоятельность. 

Сознательность. Целенаправленность. Самоорганизующаяся команда. Самоменеджмент. 

Формирование личной миссии как способ самоменеджмента. Формирование привычек как 

базовый метод самоменеджмента. Создание ритуалов как способ самоменеджмента. 

Сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента. Точить топор как подготовка к 

заданию и способ самоменеджмента. Умение говорить «нет» как способ самоменеджмента. 

Использование инструментов саморазвития как способ самоменеджмента. Смысл 

самоменеджмента. Основная цель самоменеджмента. Преимущества от самоменеджмента. Пять 

навыков самоменеджмента. Навык правильного планирования как навык самоменеджмента. 

Навык деловых переговоров как навык самоменеджмента. Навык управления временем как 

навык самоменеджмента. Навык лидерства как навык самоменеджмента. Самомотивация как 

навык самоменеджмента. Положения сущности самоменеджмента. 

Тема 2.1. Стресс-менеджмент как управление стресс-состояниями.анализа 

Психологическая структура деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: Менеджмент. Общие цели менеджмента. 

Задача менеджмента. Стресс-менеджмент. Три главные направления стресс-менеджмента. Два 

уровня управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной деятельности. 

Организационные меры управления стрессами. Изменение организационного климата как 

организационная мера управления стрессами. Оказание соответствующей помощи персоналу в 

рамках специальных программ как организационная мера управления стрессами. 

Индивидуальные меры управления стрессами. Умение расслабляться (релаксация) как 

индивидуальная мера управления стрессами. Модификация поведения как индивидуальная мера 

управления стрессами. Поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами. Стресс-мониторинг. Индивидуальный временной 

предел стресса. Основные причины стресса руководителей и подчиненных. Физическая нагрузка 

как причина стресса. Психологическая нагрузка как причина стресса. Индивидуальные способы 

борьбы со стрессами на работе и в быту. Две категории «народных» техник управления стрессом. 

Тема 2.2. Селф-менеджмент как самоуправление 

Перечень изучаемых элементов содержания: Самоуправление. Самопрограммируемые 

системы. Саморегуляция. Самостоятельность. Сознательность. Целенаправленность. 

Самоорганизующаяся команда. Самоменеджмент. Формирование личной миссии как способ 

самоменеджмента. Формирование привычек как базовый метод самоменеджмента. Создание 

ритуалов как способ самоменеджмента. Сосредоточенность на одной цели как способ 

самоменеджмента. Точить топор как подготовка к заданию и способ самоменеджмента. Умение 

говорить «нет» как способ самоменеджмента. Использование инструментов саморазвития как 

способ самоменеджмента. Смысл самоменеджмента. Основная цель самоменеджмента. 

Преимущества от самоменеджмента. Пять навыков самоменеджмента. Навык правильного 

планирования как навык самоменеджмента. Навык деловых переговоров как навык 
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самоменеджмента. Навык управления временем как навык самоменеджмента. Навык лидерства 

как навык самоменеджмента. Самомотивация как навык самоменеджмента. Положения сущности 

самоменеджмента. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Менеджмент. Общие цели менеджмента. Задача 

менеджмента. Стресс-менеджмент. Три главные направления стресс-менеджмента. Два уровня 

управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной деятельности. Организационные 

меры управления стрессами. Изменение организационного климата как организационная мера 

управления стрессами. Оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных 

программ как организационная мера управления стрессами. Индивидуальные меры управления 

стрессами. Умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления стрессами. 

Модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами. Поддержание 

физического здоровья и физической активности как индивидуальная мера управления стрессами. 

Стресс-мониторинг. Индивидуальный временной предел стресса. Основные причины стресса 

руководителей и подчиненных. Физическая нагрузка как причина стресса. Психологическая 

нагрузка как причина стресса. Индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в 

быту. Две категории «народных» техник управления стрессом. Самоуправление. 

Самопрограммируемые системы. Саморегуляция. Самостоятельность. Сознательность. 

Целенаправленность. Самоорганизующаяся команда. Самоменеджмент. Формирование личной 

миссии как способ самоменеджмента. Формирование привычек как базовый метод 

самоменеджмента. Создание ритуалов как способ самоменеджмента. Сосредоточенность на 

одной цели как способ самоменеджмента. Точить топор как подготовка к заданию и способ 

самоменеджмента. Умение говорить «нет» как способ самоменеджмента. Использование 

инструментов саморазвития как способ самоменеджмента. Смысл самоменеджмента. Основная 

цель самоменеджмента. Преимущества от самоменеджмента. Пять навыков самоменеджмента. 

Навык правильного планирования как навык самоменеджмента. Навык деловых переговоров как 

навык самоменеджмента. Навык управления временем как навык самоменеджмента. Навык 

лидерства как навык самоменеджмента. Самомотивация как навык самоменеджмента. 

Положения сущности самоменеджмента. 

Форма практического задания: реферат. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – аналитическое задание – апробация самостоятельно 

подобранного блока процедур диагностики 

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. 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА 

Перечень изучаемых элементов содержания: Управленческая команда как форма 

профессиональной команды. Управленческая команда как форма профессиональной команды. 

Основные характеристики управленческой команды. Технология формирования 

профессиональной команды. Основные этапы и направления строительства команд. Отбор 

членов команды. Обучение в процессе командообразования. Жизненные 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. Мониторинг 

личной эффективности лидера и членов команды. Мониторинг эффективности команды в целом. 

Тема 3.1. Понятие «тайм-менеджмент» в психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Управленческая команда как форма 

профессиональной команды. Управленческая команда как форма профессиональной команды. 

Основные характеристики управленческой команды. Технология формирования 

профессиональной команды. Основные этапы и направления строительства команд. Отбор 
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членов команды. Обучение в процессе командообразования. Жизненные 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. Мониторинг 

личной эффективности лидера и членов команды. Мониторинг эффективности команды в целом. 

Тема 3.2. Процессы и правила тайм-менеджмента 

Перечень изучаемых элементов содержания: Управленческая команда как форма 

профессиональной команды. Управленческая команда как форма профессиональной команды. 

Основные характеристики управленческой команды. Технология формирования 

профессиональной команды. Основные этапы и направления строительства команд. Отбор 

членов команды. Обучение в процессе командообразования. Жизненные 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. Мониторинг 

личной эффективности лидера и членов команды. Мониторинг эффективности команды в целом. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Управленческая команда как форма профессиональной 

команды. Управленческая команда как форма профессиональной команды. Основные 

характеристики управленческой команды. Технология формирования профессиональной 

команды. Основные этапы и направления строительства команд. Отбор членов команды. 

Обучение в процессе командообразования. Жизненные 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. Мониторинг личной эффективности 

лидера и членов команды. Мониторинг эффективности команды в целом. 

Форма практического задания: реферат. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – аналитическое задание – апробация самостоятельно 

подобранного блока процедур диагностики 

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. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 3 

Раздел 1. Методологические основы 

психологии стресса и 

стрессоустойчивости 

18 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

Реферат 

Раздел 2. Методологические основы 

стресс- и селф-менеджмента 

16 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

Реферат 
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Раздел 3. Методологические основы 

тайм-менеджмента 

18 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

Реферат 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

52  

Общий объем по дисциплине, часов 52  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.1: 

1. Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома) 

2. Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс») 

3. Гомеостаз 

4. Два влияния стресса 

5. Общий адаптационный синдром 

6. Потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида 

7. Психология стресса 

8. Распространенные заблуждения о термине «стресс» 

9. Реакция «стресс» 

10. Стресс 

11. Стрессоры 

12. Термин «стресс» и его история 

13. У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать») 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.2: 

1. Волевой компонент стрессоустойчивости 

2. Восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости 

3. Гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе как преимущество 

стрессоустойчивости 

4. Интеллектуальный компонент стрессоустойчивости 

5. Коммуникативный компонент стрессоустойчивости 

6. Крылатые выражения о стрессоустойчивости 

7. Метод множественной регрессии 

8. Мотивационный компонент стрессоустойчивости 

9. Операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости 

10. Позитивное видение мира как преимущество стрессоустойчивости 

11. Познавательный компонент стрессоустойчивости 

12. Созидание, а не разрушение как преимущество стрессоустойчивости 

13. Стрессоустойчивость 

14. Физиологический компонент стрессоустойчивости 

15. Физическое здоровье как преимущество стрессоустойчивости 

16. Характеристика стрессонеустойчивых 

17. Характеристика стрессотормозных 

18. Характеристика стрессотренируемых 

19. Характеристика стрессоустойчивых 

20. Четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости 

21. Четыре основных преимущества стрессоустойчивости 

22. Эмоциональный компонент стрессоустойчивости 

Перечень тем реферата к Разделу 1: 

1. Волевой компонент стрессоустойчивости 

2. Восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости 
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3. Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома) 

4. Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс») 

5. Гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе как преимущество 

стрессоустойчивости 

6. Гомеостаз 

7. Два влияния стресса 

8. Интеллектуальный компонент стрессоустойчивости 

9. Коммуникативный компонент стрессоустойчивости 

10. Крылатые выражения о стрессоустойчивости 

11. Метод множественной регрессии 

12. Мотивационный компонент стрессоустойчивости 

13. Общий адаптационный синдром 

14. Операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости 

15. Позитивное видение мира как преимущество стрессоустойчивости 

16. Познавательный компонент стрессоустойчивости 

17. Потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида 

18. Психология стресса 

19. Распространенные заблуждения о термине «стресс» 

20. Реакция «стресс» 

21. Созидание, а не разрушение как преимущество стрессоустойчивости 

22. Стресс 

23. Стрессоры 

24. Стрессоустойчивость 

25. Термин «стресс» и его история 

26. У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать») 

27. Физиологический компонент стрессоустойчивости 

28. Физическое здоровье как преимущество стрессоустойчивости 

29. Характеристика стрессонеустойчивых 

30. Характеристика стрессотормозных 

31. Характеристика стрессотренируемых 

32. Характеристика стрессоустойчивых 

33. Четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости 

34. Четыре основных преимущества стрессоустойчивости 

35. Эмоциональный компонент стрессоустойчивости 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме2.1: 

1. Два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной 

деятельности 

2. Две категории «народных» техник управления стрессом 

3. Задача менеджмента 

4. Изменение организационного климата как организационная мера управления стрессами 

5. Индивидуальные меры управления стрессами 

6. Индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

7. Индивидуальный временной предел стресса 

8. Менеджмент 

9. Модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

10. Общие цели менеджмента 

11. Оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных программ как 

организационная мера управления стрессами 

12. Организационные меры управления стрессами 

13. Основные причины стресса руководителей и подчиненных 

14. Поддержание физического здоровья и физической активности как индивидуальная 

мера управления стрессами 
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15. Психологическая нагрузка как причина стресса 

16. Стресс-менеджмент 

17. Стресс-мониторинг 

18. Три главные направления стресс-менеджмента 

19. Умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления стрессами 

20. Физическая нагрузка как причина стресса 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.2: 

1 Использование инструментов саморазвития как способ самоменеджмента 

2. Навык деловых переговоров как навык самоменеджмента 

3. Навык лидерства как навык самоменеджмента 

4. Навык правильного планирования как навык самоменеджмента 

5. Навык управления временем как навык самоменеджмента 

6. Основная цель самоменеджмента 

7. Положения сущности самоменеджмента 

8. Преимущества от самоменеджмента 

9. Пять навыков самоменеджмента 

10. Самоменеджмент 

11. Самомотивация как навык самоменеджмента 

12. Самоорганизующаяся команда 

13. Самопрограммируемые системы 

14. Саморегуляция 

15. Самостоятельность 

16. Самоуправление 

17. Смысл самоменеджмента 

18. Создание ритуалов как способ самоменеджмента 

19. Сознательность 

20. Сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента 

21. Точить топор как подготовка к заданию и способ самоменеджмента 

22. Умение говорить «нет» как способ самоменеджмента 

23. Формирование личной миссии как способ самоменеджмента 

24. Формирование привычек как базовый метод самоменеджмента 

25. Целенаправленность 

Перечень тем реферата к Разделу 2: 

1. Два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной 

деятельности 

2. Две категории «народных» техник управления стрессом 

3. Задача менеджмента 

4. Изменение организационного климата как организационная мера управления стрессами 

5. Индивидуальные меры управления стрессами 

6. Индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

7. Индивидуальный временной предел стресса 

8. Использование инструментов саморазвития как способ самоменеджмента 

9. Менеджмент 

10. Модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

11. Навык деловых переговоров как навык самоменеджмента 

12. Навык лидерства как навык самоменеджмента 

13. Навык правильного планирования как навык самоменеджмента 

14. Навык управления временем как навык самоменеджмента 

15. Общие цели менеджмента 

16. Оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных программ как 

организационная мера управления стрессами 

17. Организационные меры управления стрессами 

18. Основная цель самоменеджмента 
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19. Основные причины стресса руководителей и подчиненных 

20. Поддержание физического здоровья и физической активности как индивидуальная 

мера управления стрессами 

21. Положения сущности самоменеджмента 

22. Преимущества от самоменеджмента 

23. Психологическая нагрузка как причина стресса 

24. Пять навыков самоменеджмента 

25. Самоменеджмент 

26. Самомотивация как навык самоменеджмента 

27. Самоорганизующаяся команда 

28. Самопрограммируемые системы 

29. Саморегуляция 

30. Самостоятельность 

31. Самоуправление 

32. Смысл самоменеджмента 

33. Создание ритуалов как способ самоменеджмента 

34. Сознательность 

35. Сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента 

36. Стресс-менеджмент 

37. Стресс-мониторинг 

38. Точить топор как подготовка к заданию и способ самоменеджмента 

39. Три главные направления стресс-менеджмента 

40. Умение говорить «нет» как способ самоменеджмента 

41. Умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления стрессами 

42. Физическая нагрузка как причина стресса 

43. Формирование личной миссии как способ самоменеджмента 

44. Формирование привычек как базовый метод самоменеджмента 

45. Целенаправленность 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме3.1: 

1. Анализ временных затрат как метод управления временем 

2. Время 

3. Делегирование как метод управления временем 

4. Концепция управления временем 

5. Методы управления временем 

6. Методы управления временем 

7. Мониторинг как метод управления временем 

8. Необходимость внедрения тайм-менеджмента в жизнь 

9. Организация времени 

10. Организация как метод управления временем 

11. Основные задачи тайм-менеджмента 

12. Основные понятия тайм-менеджмента 

13. Персональный (личный) тайм-менеджмент 

14. Планирование как метод управления временем 

15. Постановку целей как метод управления временем 

16. Профессиональный тайм-менеджмент 

17. Распределение как метод управления временем 

18. Система управления временем 

19. Составление списков и расстановку приоритетов как метод управления временем 

20. Социальный тайм-менеджмент 

21. Тайм-менеджмент 

22. Три основных вида тайм-менеджмента 

23. Управление временем 
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Вопросы для самостоятельной работы к Теме 3.2: 

1. Анализ как процесс управления временем 

2. Дефицит рабочего времени (хронофаги) 

3. Исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента. 

4. Комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента 

5. Контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по результатам как 

процесс управления временем 

6. Концентрация от начала до конца на одном задании как правило тайм-менеджмента 

7. Матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица Эйзенхауэра 

8. Моделирование стратегий как процесс управления временем 

9. Основные правила тайм-менеджмента 

10. Отдых в заслуженный выходной день как правило тайм-менеджмента 

11. Правильная постановка цели как правило тайм-менеджмента 

12. Представление, что сегодня последний день, как правило тайм-менеджмента 

13. Признаки недостатка времени 

14. Применение приема «съешьте лягушку на завтрак!» как правило тайм-менеджмента 

15. Принцип планирования как принцип тайм-менеджмента 

16. Принцип приоритетов как принцип тайм-менеджмента 

17. Принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента 

18. Принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как принцип тайм-менеджмента 

19. Приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как правило тайм-

менеджмента 

20. Причины дефицита времени 

21. Причины недостатка времени 

22. Процессы управления временем 

23. Работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

24. Реализация как процесс управления временем 

25. Систематическое планирование как правило тайм-менеджмента 

26. Соблюдение чистоты на столе как правило тайм-менеджмента 

27. Умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-менеджмента 

28. Умение расставлять приоритеты как правило тайм-менеджмента 

29. Фильтрация информации как правило тайм-менеджмента 

30. Характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра 

31. Характеристика квадрат II в матрице Эйзенхауэра 

32. Характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра 

33. Характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра 

34. Целеполагание как процесс управления временем; планирование и расстановка 

приоритетов как процесс управления временем 

Перечень тем реферата к Разделу 3: 

1. АВС планирование как методика тайм-менеджмента 

2. Анализ временных затрат как метод управления временем 

3. Анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения целей) 

4. Анализ как процесс управления временем 

5. Аудит личной и управленческой эффективности 

6. Время 

7. Двенадцать правил современного тайм-менеджмента 

8. Делегирование как метод управления временем 

9. Дефицит рабочего времени (хронофаги) 

10. Задачи деятельности тайм-менеджера 

11. Исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента 

12. Искусство определять приоритеты 

13. Использование инструмента «MindMapping» 

14. Комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
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15. Контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по результатам 

как процесс управления временем 

16. Концентрация от начала до конца на одном задании как правило тайм-менеджмента 

17. Концепция управления временем 

18. Личная миссия как эмоционально мотивирующий фактор 

19. Матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица Эйзенхауэра 

20. Методы управления временем 

21. Методы управления временем 

22. Множество школ тайм-менеджмента 

23. Моделирование стратегий как процесс управления временем 

24. Мониторинг как метод управления временем 

25. Недостатки тайм-менеджмента 

26. Необходимость внедрения тайм-менеджмента в жизнь 

27. Определение точки отсчёта для создания собственного плана 

28. Организация времени 

29. Организация как метод управления временем 

30. Основные задачи тайм-менеджмента 

31. Основные методики тайм-менеджмента 

32. Основные понятия тайм-менеджмента 

33. Основные правила тайм-менеджмента 

34. Основы использования программных продуктов (MS Outlook, MS Project, 

MyLifeOrganized и др.) для планирования 

35. Основы стратегического планирования 

36. Основы тактического планирования (квартал – месяц – неделя – день) 

37. Отдых в заслуженный выходной день как правило тайм-менеджмента 

38. Персональный (личный) тайм-менеджмент 

39. Планирование как метод управления временем 

40. Постановку целей как метод управления временем 

41. Правило парето или принцип «80 на 20» как методика тайм-менеджмента 

42. Правильная постановка цели как правило тайм-менеджмента 

43. Представление, что сегодня последний день, как правило тайм-менеджмента 

44. Преимущества человека, планирующего своё время 

45. Признаки недостатка времени 

46. Применение приема «съешьте лягушку на завтрак!» как правило тайм-менеджмента 

47. Принцип планирования как принцип тайм-менеджмента 

48. Принцип приоритетов как принцип тайм-менеджмента 

49. Принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента 

50. Принципы тайм-менеджмента 

51. Принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как принцип тайм-менеджмента 

52. Приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как правило тайм-

менеджмента 

53. Причины дефицита времени 

54. Причины недостатка времени 

55. Профессиональный тайм-менеджмент 

56. Процессы управления временем 

57. Работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

58. Распределение как метод управления временем 

59. Реализация как процесс управления временем 

60. Система управления временем 

61. Систематическое планирование как правило тайм-менеджмента 

62. Соблюдение чистоты на столе как правило тайм-менеджмента 

63. Составление списков и расстановку приоритетов как метод управления временем 

64. Составления списка задач как методика тайм-менеджмента 
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65. Социальный тайм-менеджмент 

66. Специфика общения тайм-менеджера с клиентом 

67. Тайм-менеджер 

68. Тайм-менеджмент 

69. Темы классического обучения тайм-менеджмента 

70. Три основных вида тайм-менеджмента 

71. Умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-менеджмента 

72. Умение расставлять приоритеты как правило тайм-менеджмента 

73. Управление временем 

74. Управление личным временем в тайм-менеджменте 

75. Фильтрация информации как правило тайм-менеджмента 

76. Характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра 

77. Характеристика квадрат II в матрице Эйзенхауэра 

78. Характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра 

79. Характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра 

80. Хронометраж как методика тайм-менеджмента 

81. Целеполагание как процесс управления временем; планирование и расстановка 

приоритетов как процесс управления временем 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, 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. 

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, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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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. 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины реализуется в формате балльно-

рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине 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 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины 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. 

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 

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: 

 

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 

 

В течение учебного семестра по дисциплине 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. 
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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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине 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 выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

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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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 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания 

рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Методологические 

основы психологии 

стресса и 

стрессоустойчивости» 

ОПК-5; ОПК-6  Аналитическое 

задание 

Апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики: 

 Анализ понятий  

1.Стресса 

2. Стрессоустойчивости. 

2. Раздел -2 

«Методологические 

основы стресс- и 

селф-менеджмента» 

ОПК-5; ОПК-6  Аналитическое 

задание 

Апробация самостоятельно 

подобранного блока 

процедур диагностики: 

1. Особенностей стресс-

менеджмента 

2. Особенностей селф-

менеджмента. 

3. Раздел -3 

«Методологические 

основы тайм-

менеджмента» 

ОПК-5; ОПК-6 Аналитическое 

задание 

Апробация самостоятельно 

подобранного блока 

процедур диагностики: 

1. Восприятия времени 

2. Особенностей тайм-

менеджмента. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-5; ОПК-6 1. Волевой компонент стрессоустойчивости 

2. Восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости 

3. Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома) 

4. Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс») 

5. Гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе как 

преимущество стрессоустойчивости 

6. Гомеостаз 

7. Два влияния стресса 

8. Интеллектуальный компонент стрессоустойчивости 

9. Коммуникативный компонент стрессоустойчивости 

10. Крылатые выражения о стрессоустойчивости 

11. Метод множественной регрессии 

12. Мотивационный компонент стрессоустойчивости 

13. Общий адаптационный синдром 

14. Операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости 

15. Позитивное видение мира как преимущество стрессоустойчивости 

16. Познавательный компонент стрессоустойчивости 

17. Потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для 

индивида 

18. Психология стресса 

19. Распространенные заблуждения о термине «стресс» 

20. Реакция «стресс» 

21. Созидание, а не разрушение как преимущество стрессоустойчивости 

22. Стресс 

23. Стрессоры 

24. Стрессоустойчивость 

25. Термин «стресс» и его история 

26. У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать») 

27. Физиологический компонент стрессоустойчивости 

28. Физическое здоровье как преимущество стрессоустойчивости 

29. Характеристика стрессонеустойчивых 

30. Характеристика стрессотормозных 

31. Характеристика стрессотренируемых 

32. Характеристика стрессоустойчивых 

33. Четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости 

34. Четыре основных преимущества стрессоустойчивости 

35. Эмоциональный компонент стрессоустойчивости  

1. Два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте 

профессиональной деятельности 

2. Две категории «народных» техник управления стрессом 

3. Задача менеджмента 

4. Изменение организационного климата как организационная мера 

управления стрессами 

5. Индивидуальные меры управления стрессами 

6. Индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 
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7. Индивидуальный временной предел стресса 

8. Использование инструментов саморазвития как способ самоменеджмента 

9. Менеджмент 

10. Модификация поведения как индивидуальная мера управления 

стрессами 

11. Навык деловых переговоров как навык самоменеджмента 

12. Навык лидерства как навык самоменеджмента 

13. Навык правильного планирования как навык самоменеджмента 

14. Навык управления временем как навык самоменеджмента 

15. Общие цели менеджмента 

16. Оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных 

программ как организационная мера управления стрессами 

17. Организационные меры управления стрессами 

18. Основная цель самоменеджмента 

19. Основные причины стресса руководителей и подчиненных 

20. Поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами 

21. Положения сущности самоменеджмента 

22. Преимущества от самоменеджмента 

23. Психологическая нагрузка как причина стресса 

24. Пять навыков самоменеджмента 

25. Самоменеджмент 

26. Самомотивация как навык самоменеджмента 

27. Самоорганизующаяся команда 

28. Самопрограммируемые системы 

29. Саморегуляция 

30. Самостоятельность 

31. Самоуправление 

32. Смысл самоменеджмента 

33. Создание ритуалов как способ самоменеджмента 

34. Сознательность 

35. Сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента 

36. Стресс-менеджмент 

37. Стресс-мониторинг 

38. Точить топор как подготовка к заданию и способ самоменеджмента 

39. Три главные направления стресс-менеджмента 

40. Умение говорить «нет» как способ самоменеджмента 

41. Умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера 

управления стрессами 

42. Физическая нагрузка как причина стресса 

43. Формирование личной миссии как способ самоменеджмента 

44. Формирование привычек как базовый метод самоменеджмента 

45. Целенаправленность 

1. АВС планирование как методика тайм-менеджмента 

2. Анализ временных затрат как метод управления временем 

3. Анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения 

целей) 

4. Анализ как процесс управления временем 

5. Аудит личной и управленческой эффективности 

6. Время 

7. Двенадцать правил современного тайм-менеджмента 

8. Делегирование как метод управления временем 

9. Дефицит рабочего времени (хронофаги) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
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10. Задачи деятельности тайм-менеджера 

11. Исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента 

12. Искусство определять приоритеты 

13. Использование инструмента «MindMapping» 

14. Комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента 

15. Контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по 

результатам как процесс управления временем 

16. Концентрация от начала до конца на одном задании как правило тайм-

менеджмента 

17. Концепция управления временем 

18. Личная миссия как эмоционально мотивирующий фактор 

19. Матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица Эйзенхауэра 

20. Методы управления временем 

21. Методы управления временем 

22. Множество школ тайм-менеджмента 

23. Моделирование стратегий как процесс управления временем 

24. Мониторинг как метод управления временем 

25. Недостатки тайм-менеджмента 

26. Необходимость внедрения тайм-менеджмента в жизнь 

27. Определение точки отсчёта для создания собственного плана 

28. Организация времени 

29. Организация как метод управления временем 

30. Основные задачи тайм-менеджмента 

31. Основные методики тайм-менеджмента 

32. Основные понятия тайм-менеджмента 

33. Основные правила тайм-менеджмента 

34. Основы использования программных продуктов (MS Outlook, MS 

Project, MyLifeOrganized и др.) для планирования 

35. Основы стратегического планирования 

36. Основы тактического планирования (квартал – месяц – неделя – день) 

37. Отдых в заслуженный выходной день как правило тайм-менеджмента 

38. Персональный (личный) тайм-менеджмент 

39. Планирование как метод управления временем 

40. Постановку целей как метод управления временем 

41. Правило парето или принцип «80 на 20» как методика тайм-

менеджмента 

42. Правильная постановка цели как правило тайм-менеджмента 

43. Представление, что сегодня последний день, как правило тайм-

менеджмента 

44. Преимущества человека, планирующего своё время 

45. Признаки недостатка времени 

46. Применение приема «съешьте лягушку на завтрак!» как правило тайм-

менеджмента 

47. Принцип планирования как принцип тайм-менеджмента 

48. Принцип приоритетов как принцип тайм-менеджмента 

49. Принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента 

50. Принципы тайм-менеджмента 

51. Принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как принцип тайм-

менеджмента 

52. Приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как 

правило тайм-менеджмента 

53. Причины дефицита времени 

54. Причины недостатка времени 
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55. Профессиональный тайм-менеджмент 

56. Процессы управления временем 

57. Работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

58. Распределение как метод управления временем 

59. Реализация как процесс управления временем 

60. Система управления временем 

61. Систематическое планирование как правило тайм-менеджмента 

62. Соблюдение чистоты на столе как правило тайм-менеджмента 

63. Составление списков и расстановку приоритетов как метод управления 

временем 

64. Составления списка задач как методика тайм-менеджмента 

65. Социальный тайм-менеджмент 

66. Специфика общения тайм-менеджера с клиентом 

67. Тайм-менеджер 

68. Тайм-менеджмент 

69. Темы классического обучения тайм-менеджмента 

70. Три основных вида тайм-менеджмента 

71. Умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-менеджмента 

72. Умение расставлять приоритеты как правило тайм-менеджмента 

73. Управление временем 

74. Управление личным временем в тайм-менеджменте 

75. Фильтрация информации как правило тайм-менеджмента 

76. Характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра 

77. Характеристика квадрат II в матрице Эйзенхауэра 

78. Характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра 

79. Характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра 

80. Хронометраж как методика тайм-менеджмента 

81. Целеполагание как процесс управления временем; планирование и 

расстановка приоритетов как процесс управления временем 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Профилактика профессиональных деформаций в системе социальной работы : учебное 

пособие для вузов / М.В. Воронцова [и др.] ; под редакцией М.В. Воронцовой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13557-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519291 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Водопьянова, Н.Е. Стресс-менеджмент : учебник для вузов / Н. Е. Водопьянова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06475-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514353 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Кадыров, Р.В. Посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD) : учебник и 

практикум для вузов / Р.В. Кадыров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 644 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12558-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518664 

(дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Одинцова, М.А. Психология стресса : учебник и практикум для вузов / М.А. Одинцова, 

Н.Л. Захарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05254-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512070 (дата обращения: 05.03.2023). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2. Корягина, Н.А. Самопрезентация и убеждающая коммуникация : учебник и практикум 

для вузов / Н.А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11562-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517382 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Водопьянова, Н.Е. Психология управления персоналом. Психическое выгорание : 

учебное пособие для вузов / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07711-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514352 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№ 

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/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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 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. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

 

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 

№ 

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, 

http://elibrary.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

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/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

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). 

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 применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины 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 предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 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 

организации в целом соотнесенных с общими целями ОПОП, с последующим применением 

навыков на практике в сфере муниципального управления, а также овладение методами принятия  

управленческих решений в организационно-управленческой, консультационной и информационно-

аналитической и проектной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Обладать готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, знать 

навыки организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других; 

2. Обладать знанием основ социализации, профориентации и профессионализации 

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Обладать способностью и готовностью оказывать консультации по формированию 

слаженного, 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 в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1; УК-5; ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 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, 

выявляя ее составляющие 

и связи между ними. 

Знать: проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, 

определяет этапы ее разрешения 

с учетом вариативных 

контекстов 

Уметь: рассматривать 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивать 

их преимущества и риски 

Владеть: навыками стратегий 

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического 

анализа источников 

информации. 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1.3 Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого из них. 

действий для решения 

проблемной ситуации в виде 

последовательности шагов 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1 Имеет 

представление о 

сущности и принципах 

анализа разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ 

Уметь: демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных народов, 

основываясь на знании этапов 

исторического развития 

общества (включая основные 

события, деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, философские 

и этические учения), в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования 

Владеть: умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

УК-5.2 Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3 Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

различия этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

представителей 

различных культур. 

 ПК-1 

Способен 

организовать и 

проводить 

диагностические 

процедуры 

психологической 

оценки людей, 

работающих в 

киберпространстве, 

может оценивать 

специфику 

воздействия средств 

киберсреды на 

человека. 

ПК-1.1 Знает: специфику 

разработки и реализации 

комплексных программ 

диагностики и 

экспертизы создаваемой 

киберсреды и ее 

воздействия на человека. 

Знать: особенности разработки 

и реализации комплексных 

программ диагностики и 

экспертизы в различных 

областях профессиональной 

практики 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать комплексные 

программы диагностики и 

экспертизы в различных 

областях профессиональной 

практики 

Владеть: навыками реализации 

комплексных программ 

диагностики и экспертизы в 

ПК-1.2 Умеет: 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные программы 

диагностики и 

экспертизы создаваемой 

киберсреды и ее 

воздействия на человека. 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1.3 Владеет: 

навыками реализации 

комплексных программ 

диагностики и 

экспертизы создаваемой 

киберсреды и ее 

воздействия на человека. 

различных областях 

профессиональной практики 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
56 56    

Лекционные занятия 18 18    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 36 36    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 2 2    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 34 34    

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

Форма промежуточной аттестации экзамен      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Природа человека и 

свобода воли 
24 10 14 6  8  

 
   

Тема 1.1. Предпосылки 

институциональности 
6 2 4 2  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

психологической науки 

(октябрьская революция, 

Платон Александрович 

Ширинский-Шихматов и др.) 

Тема 1.2. Джордж Генри Льюис 

«Физиология обыденной 

жизни» как постулат 

отечественной психологии 

8 4 4 2  2  
 

   

Тема 1.3. Борьба между 

материалистами и 

спиритуалистами 

10 4 6 2  4      

Раздел 2. Университетская 

психология до 1917 г. 
22 8 14 4  10  

 
   

Тема 2.1. Первая лаборатория 

для психологических 

экспериментов Казанского 

университета (1885 г. 

Владимир Михайлович 

Бехтерев) 

8 2 6 2  4  
 

   

Тема 2.2. Петербуржская 

психологическая школа 
6 2 4 2  2  

 
   

Тема 2.3. Матвей Михайлович 

Троицкий и Московское 

психологическое общество 

8 4 4   4      

Раздел 3. Московский 

психологический институт в 

советской России 
22 8 14 4  10      

Тема 3.1. «Красные 

профессора» в истории 

отечественной психологии 

8 4 4 2  2      

Тема 3.2. Педология, 1900–1936 

гг. 
8 2 6 2  4      

Тема 3.3. И.П. Павлов, 

психология и сталинистское 

государство 

6 2 4   4      

РАЗДЕЛ 4. Становление 

российской психологической 

науки 
22 8 14 4  8    2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 4.1. Наследие Л.С. 

Выготского и харьковской 

психологической школы 

8 4 4 2  2      

Тема 4.2. Журнал «Вопросы 

психологии» (1955 г.) 
6 2 4   4      

Тема 4.3. Наследие 

«перестройки» в современной 

психологии 

8 2 6 2  2    2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 108 34 56 18  36  
 

 2  

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА И СВОБОДА ВОЛИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: Просветительское движение Н.Н. 

Поповского, Н.И. Новикова, В.Н. Татищева, Д.И. Фонвизина, Д.С. Аничкова, С.Е. Десницкого, 

Я.П. Козельского, П.С. Батурина и др. Самосознание по мнению Г.С. Сковороды Основы 

материалистической русской психологии М.В. Ломоносова. Психологические идеи Н.Г. 

Чернышевского. Джордж Генри Льюис «Физиология обыденной жизни» и его влияние на 

отечественную психологию. Идеи И.М. Сеченова. К.Д. Кавелин. А. А Потебни о связи языка и 

ментальности. Борьба между материалистами и спиритуалистами. Дебаты о человеческой 

природе и о свободе воли Н.Я. Грота и Г.И. Челпанова. В рамках неокантианства (А.И. 

Введенский, И. Лапшин), позитивизма, интуитивизма (Н. Лосский), неогегельянства (Б. 

Чичерин), спиритуализма (Л. Лопатин), экзистенционализма (Н. Бердяев) развивалась 

идеалистическая умозрительная психология. 

Тема 1.1. Предпосылки институциональности психологической науки (октябрьская 

революция, Платон Александрович Ширинский-Шихматов и др.) 
Перечень изучаемых элементов содержания: Просветительское движение Н.Н. 

Поповского, Н.И. Новикова, В.Н. Татищева, Д.И. Фонвизина, Д.С. Аничкова, С.Е. Десницкого, 

Я.П. Козельского, П.С. Батурина и др. Самосознание по мнению Г.С. Сковороды Основы 

материалистической русской психологии М.В. Ломоносова. Психологические идеи Н.Г. 

Чернышевского. 

Тема 1.2. Джордж Генри Льюис «Физиология обыденной жизни» как постулат 

отечественной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Джордж Генри Льюис «Физиология 

обыденной жизни» и его влияние на отечественную психологию. Идеи И.М. Сеченова. К.Д. 

Кавелин. А. А Потебни о связи языка и ментальности. 

Тема 1.3. Борьба между материалистами и спиритуалистами 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Борьба между материалистами и 

спиритуалистами. Дебаты о человеческой природе и о свободе воли Н.Я. Грота и Г.И. Челпанова. 

В рамках неокантианства (А.И. Введенский, И. Лапшин), позитивизма, интуитивизма (Н. 

Лосский), неогегельянства (Б. Чичерин), спиритуализма (Л. Лопатин), экзистенционализма (Н. 

Бердяев) развивалась идеалистическая умозрительная психология. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Просветительское движение Н.Н. Поповского, Н.И. 

Новикова, В.Н. Татищева, Д.И. Фонвизина, Д.С. Аничкова, С.Е. Десницкого, Я.П. Козельского, 

П.С. Батурина и др. Самосознание по мнению Г.С. Сковороды Основы материалистической 

русской психологии М.В. Ломоносова. Психологические идеи Н.Г. Чернышевского. Джордж 

Генри Льюис «Физиология обыденной жизни» и его влияние на отечественную психологию. 

Идеи И.М. Сеченова. К.Д. Кавелин. А. А Потебни о связи языка и ментальности. Борьба между 

материалистами и спиритуалистами. Дебаты о человеческой природе и о свободе воли Н.Я. 

Грота и Г.И. Челпанова. В рамках неокантианства (А.И. Введенский, И. Лапшин), позитивизма, 

интуитивизма (Н. Лосский), неогегельянства (Б. Чичерин), спиритуализма (Л. Лопатин), 

экзистенционализма (Н. Бердяев) развивалась идеалистическая умозрительная психология. 

Форма практического задания: Подготовка статьи. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – ответы на задания. 

Задание 1. Раскройте развитие учений о психике как функции мозга (XVII-XIX вв.). Кем и 

какие были совершены открытия в области физиологии в XIX веке, повлиявшие на развитее 

психологических идей. 

Задание 2. Рефлекс из философского понятия превратился в экспериментально 

подтвержденный материальный, биологический факт: раздражение чувствительного нерва — 

нервный импульс в нервный центр (спинной мозг) — от него по двигательному нерву к мышце 

— таков путь рефлекса, имеющий форму дуги (рефлекторная дуга). Оставалось в 

психологических знаниях противоречие: с одной стороны, все в психике объяснялось рефлексом 

(внешнее воздействие и реакция на него), но с другой стороны, нельзя, невозможно было 

объяснить рефлексом активное, целенаправленное поведение не только человека, но и животных, 

способность приспосабливать свое поведение к различным условиям среды. Понятие ассоциации 

(механической связи нервов) тоже не объясняло сложное поведение, включающее ориентировку 

в новых условиях, предвидение и т. д. И.М. Сеченов (1829-1905) в своем труде «Рефлексы 

головного мозга» (1863) нашел выход из этого противоречия, доказав, что «все акты 

сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы».  

Покажите, что конкретно внес нового И. М. Сеченов в психологию:  

а) в понятие рефлекса;  

б) в понимание соотношения между психикой и сознанием;  

в) в понятие психики как функции мозга;  

г) в понимание роли психических процессов как регуляторов действия по обеспечению 

приспособительного эффекта;  

д) в понимание мозга как звена рефлекса, в соответствующих отделах которого (мозга) 

хранится и перерабатывается информация о внешнем мире. 

Задание 3. И. П. Павлов (1849-1936) при опоре на теоретические выводы Сеченова 

открыл закономерности регулирования мозгом взаимодействия животного (и человека) с 

внешней средой, названные учением о двух сигнальных системах. Что такое условный рефлекс? 

Что такое 1-я и 2-я сигнальные системы? Как эти понятия соотносятся с прежними взглядами на 

психику, на рефлекс? 

Задание 4. В 1-й половине XX в. развитие психологии вступило в период создания 

научных основ разработки ее важнейших школ и направлений:  

а) бихевиоризм;  

б) гештальтпсихология;  

в) фрейдизм (или психоанализ) и неофрейдизм;  

г) реактология и рефлексология в СССР;  
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д) генетическая психология;  

е) когнитивная психология;  

ж) культурно-историческая теория Л. С. Выготского;  

з) теория деятельности Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева.  

Что нового внесла каждая школа в психологию? Дайте им краткие характеристики. 

Задание 5. Проанализируйте основные направления исследований отечественных 

психологов и их вклад в развитие психологической науки. Проанализируйте современное 

состояние психологии в РФ и укажите, какие направления развивались названными ниже 

учеными: Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Р.Лурия, Б. М. Теплов, Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, Б. Г. Ананьев, Д. Н. Узнадзе, А. В. Запорожец, Л. И. Божович, В. В. 

Давыдов, Н. Ф. Талызина, А. В. Петровский, А. М. Матюшкин. 

Задание 6. Прочитайте статью «От чего умирают психологи?» (Вит Ценёв, psyberia.ru;). 

Согласны ли вы с мнением автора? Изучите биографии психологов и представьте свое 

понимание их 55 жизненного и творческого пути. Выразите свое мнение по вопросу будущего 

психологической науки, перспектив ее развития. 

Задание 7. И.П. Павлов (1849-1936) при опоре на теоретические выводы Сеченова открыл 

закономерности регулирования мозгом взаимодействия животного (и человека) с внешней 

средой, названные учением о двух сигнальных системах. Что такое условный рефлекс? Что такое 

1-я и 2-я сигнальные системы? Как эти понятия соотносятся с прежними взглядами на психику, 

на рефлекс? 

Задание 8. Основные направления исследований отечественных психологов и их вклад в 

развитие психологической науки. Проанализируйте современное состояние психологии в РФ и 

укажите, какие направления развивались названными ниже учеными: Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, А.А. 

Смирнов, Б.Г, Ананьев, Д.Н. Узнадзе, А.В. Запорожец, Л.И. Божович, В.В. Давыдов, Н.Ф. 

Талызина, А.В. Петровский, А.М. Матюшкин.  

Дайте им краткие характеристики:  

1) что нового внесла каждая школа в психологию;  

2) чем были вызваны изыскания в данном направлении;  

3) какую роль в прогрессе научных знаний о психике сыграли исследования (гипотезы, 

выводы, открытия) школы;  

4) каково современное значение этих выводов для психологии;  

5) как повлиял кризис в психологии на зарождение и развитие этих школ и направлений. 

(Ответы по пунктам 1,2,3, 4, 5 запишите в конспект: а) бихевиоризм; б) гештальтпсихология; в) 

фрейдизм (или психоанализ) и неофрейдизм; г) реактология и рефлексология в СССР; д) 

генетическая психология; е) когнитивная психология; ж) культурно-историческая теория Л.С. 

Выготского; з) теория деятельности Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева.) 

Задание 9. Назовите основные отрасли современной психологии, развиваемые в России в 

наше время. Укажите, что нового внесено ими в развитие научной психологии. 

РАЗДЕЛ 2. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДО 1917 Г. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Владимир Михайлович Бехтерев и первая 

лаборатория для психологических экспериментов в Казанском университете. Психология и 

логика в преподавании М.И. Владиславлева и А.И. Введенского. Практические упражнения Н.О. 

Лосского. Экспериментальная педагогика А.П. Нечаева. Философская психология Г.Г. Шпета и 

С.Л. Франка. С.Л. Франк и его представление о душе в «Душа человека. Опыт введения в 

философскую психологию» (1918). Московское психологическое общество М.М. Троицкого и 

Н.Я. Грота. Журнал «Вопросы философии и психологии». Н.Я. Грот «Причинность и сохранение 

энергии в области психической деятельности». 

Тема 2.1. Первая лаборатория для психологических экспериментов Казанского 

университета (1885 г. Владимир Михайлович Бехтерев) 

Перечень изучаемых элементов содержания: Владимир Михайлович Бехтерев и первая 

лаборатория для психологических экспериментов в Казанском университете. 

Тема 2.2. Петербуржская психологическая школа 



 11 

Перечень изучаемых элементов содержания: Психология и логика в преподавании М.И. 

Владиславлева и А.И. Введенского. Практические упражнения Н.О. Лосского. 

Экспериментальная педагогика А.П. Нечаева. Философская психология Г.Г. Шпета и С.Л. 

Франка. С.Л. Франк и его представление о душе в «Душа человека. Опыт введения в 

философскую психологию» (1918). 

Тема 2.3. Матвей Михайлович Троицкий и Московское психологическое общество 

Перечень изучаемых элементов содержания: Московское психологическое общество 

М.М. Троицкого и Н.Я. Грота. Журнал «Вопросы философии и психологии». Н.Я. Грот 

«Причинность и сохранение энергии в области психической деятельности». 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Владимир Михайлович Бехтерев и первая лаборатория 

для психологических экспериментов в Казанском университете. Психология и логика в 

преподавании М.И. Владиславлева и А.И. Введенского. Практические упражнения Н.О. 

Лосского. Экспериментальная педагогика А.П. Нечаева. Философская психология Г.Г. Шпета и 

С.Л. Франка. С.Л. Франк и его представление о душе в «Душа человека. Опыт введения в 

философскую психологию» (1918). Московское психологическое общество М.М. Троицкого и 

Н.Я. Грота. Журнал «Вопросы философии и психологии». Н.Я. Грот «Причинность и сохранение 

энергии в области психической деятельности». 

Форма практического задания: анализ произведения. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля –тестирование 

1. Заведующий лабораторией Психоневрологического института в Петербурге, врач по 

образованию, разрабатывавший учение об индивидуальных различиях. Выберите правильный 

ответ: 

А) А.Ф. Лазурский 

Б) Л.М. Лопатин 

В) Г.И. Челпанов 

2. Учёный, который основным элементом психики предложил считать реакцию. Выберите 

правильный ответ: 

А) Л.С. Выготский 

Б) К.Н. Корнилов 

В) И.П. Павлов 

3. Идея об "удвоении опыта", способности "строить дважды: сперва в мыслях, потом на 

деле" принадлежит… Выберите правильный ответ: 

А) И.М. Сеченову 

Б) С.Л. Рубинштейну 

В) Л.С. Выготскому 

4. Выберите правильный ответ: Комплексный подход в психологии в первую очередь 

предполагает… 

А) поиск связей между какими-либо психическими явлениями и определение их 

причин 

Б) всестороннее изучение какого-либо психического явления с использованием 

всех возможных сведений 

В) сравнение одного психического явления с другим 

5. Кто является основателем направления, получившего название «христианской 

философии»? Выберите правильный ответ: 

А) Булгаков С.Н. 

Б) Лопатин Л.М. 

В) Соловьёв В.С. 

6. Выберите правильный ответ. Л.М. Лопатин определял психическую жизнь как: 

А) духовное творчество 

Б) сущность, образующую мысль 

В) механизм приспособления 
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7. Последователь В.С. Соловьёва, автор теории интуитивизма и идеал-реализма. Выберите 

правильный ответ: 

А) Н.Я. Грот 

Б) Н.О. Лосский 

В) Л.М. Лопатин 

8. Определите главную идею, которую пытался донести С.Л. Франк в своей работе «Душа 

человека». Выберите правильный ответ: 

А) описание души как совокупности душевных явлений 

Б) стремление вернуть в психологию понятие души взамен понятия душевных явлений 

В) стремление доказать, что душа может быть эмпирически исследована 

9. Выберите правильный ответ. Первый институт экспериментальной психологии в 

Москве был открыт: 

А) К.Н. Корниловым 

Б) Н.А. Рыбниковым 

В) Г.И. Челпановым 

10. Кем в дооктябрьский период был выдвинут ряд стадий в психической эволюции, 

соотносящихся с изменениями, происходящими в нервной системе? Выберите правильный ответ: 

А) С.Л. Франк 

Б) Н.И. Ланге 

В) Л.М. Лопатин 

11. Наука, возникшая в России, но имеющая аналог за рубежом, отличающаяся от 

психологии и от физиологии. Выберите правильный ответ: 

А) наука о поведении 

Б) наука о стабильности внутренней среды 

В) наука о законах эволюции 

12. Автор учения о рефлексе, выделивший три главных звена его составляющих. 

Выберите правильный ответ: 

А) И.П. Павлов 

Б) И.М. Сеченов 

В) В.М. Бехтерев 

13. Кому принадлежит учение об условно-рефлекторной деятельности? Выберите 

правильный ответ: 

А) И.П. Павлову 

Б) И.М. Сеченову 

В) Н.А. Рыбникову 

14. Соотнесите автора и концепцию: 

А) И.П. Павлов 1. Объективная психология 

Б) В.М. Бехтерев 2. Учение об условно-рефлекторной деятельности 

В) А.А. Ухтомский 3. Учение о доминанте 

15. Выберите правильный ответ. К.Н. Корнилов в 20-е годы предложил рассматривать 

психологию в качестве науки о: 

А) рефлексах 

Б) реакциях 

В) поведении 

16. Выберите правильный ответ. Автором психологии социального бытия, 

предполагающей анализ социально-исторических причин, обусловливающих развитие психики 

человека, является: 

А) Н. Я. Грот 

Б) Г.И. Челпанов 

В) Г.Г. Шпет 

17. В каком году вышло постановление «О педологических извращениях в системе 

наркомпросов» которое привело к директивному «закрытию» педологии? Выберите правильный 

ответ: 
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А) 1956 году 

Б) 1972 году 

В) 1936 году 

18.Выберите правильный ответ. Представителем социогенетического направления в 

педологической науке является: 

А) А.Б. Залкинд 

Б) П.П. Блонский 

В) Л.С. Выготский 

19. Выберите правильный ответ. Особым социокультурным посредником между 

индивидом и миром Л. С. Выготский считал: 

А) действие 

Б) слово 

В) мысль 

20. Кем впервые деятельность была выделена в особую, ни к каким другим формам жизни 

не сводимую категорию? Выберите правильный ответ: 

А) С.Л. Рубинштейн 

Б) М.Я. Басов 

В) А.Н. Леонтьев 

21. Выберите правильный ответ. Компоненты, составляющие деятельность были 

выделены: 

А) А.Н. Леонтьевым 

Б) Л.С. Выготским 

В) С.Л. Рубинштейном 

22. Выберите правильный ответ. Автором моторной теории внимания является: 

А) С.Л. Франк 

Б) Н.И. Ланге 

В) Л.М. Лопатин 

23. Концепция о саморегуляции «живого движения» и уровнях его построения 

принадлежит… Выберите правильный ответ: 

А) Н.А. Бернштейну 

Б) Н.Я. Гроту 

В) Н.Я. Рыбникову 

24. В каком году был создан первый институт экспериментальной психологии в Москве? 

Выберите правильный ответ: 

А) 1914 

Б) 1921 

В) 1896 

25. Какой метод Челпанов считал основополагающим для проведения 

экспериментального исследования? Выберите правильный ответ: 

А) тестирование 

Б) самонаблюдение 

В) беседа 

26. Кем система движений, совершаемых организмом, была представлена в образе 

ступеней, "лестницы форм"? Выберите правильный ответ: 

А) Н.И. Ланге 

Б) И.М. Сеченов 

В) В.М. Бехтерев 

27.Кем впервые была разработана теория, в центре которой находится понятие 

«установка»? Выберите правильный ответ: 

А) Н.О. Лосским 

Б) Д.Н. Узнадзе 

В) Б.И. Хачапуридзе 
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28. Кем впервые было введено понятие обратной афферентации? Выберите правильный 

ответ: 

А) Н.И. Ланге 

Б) П.К. Анохиным 

В) Д.Н. Узнадзе 

29. Автором принципа единства сознания и деятельности является… Выберите 

правильный ответ: 

А) Л.С. Выготский 

Б) Н.И. Ланге 

В) С.Л. Рубинштейн 

30. Системный подход в психологии предполагает… Выберите правильный ответ: 

А) поиск связей между какими-либо психическими явлениями и определение их причин 

Б) всестороннее изучение какого-либо психического явления с использованием всех 

возможных сведений 

В) сравнение одного психического явления с другим 

31. Автором теории планомерного формирования умственных действий является: 

А) П.К. Анохин 

Б) Гальперин 

В) Л.С. Выготский 

РАЗДЕЛ 3. МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В СОВЕТСКОЙ 

РОССИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: Председатель Московского 

психологического общества И.А. Ильин, основатель философской психологии С.Л. Франк и др. 

Оставшиеся ученые и философы выживались Закрытие ведущих психологических журналов 

«Вопросы философии и психологии», «Вестник психологии, криминальной антропологии и 

педологии», «Мысль и слово», «Психология и дети», «Психологическое обозрение», «Вопросы 

изучения и воспитания личности» и др. Первые советские доктора психологии. Разработка 

философских основ марксистской психологии. «Философские тетради». Уменьшение числа 

переводов научных и философских работ. А.П. Нечаев и лаборатория экспериментальной 

педагогики. Московский педагогический союз ввел педологию в программу своих курсов для 

учителей. Международный конгресс педологов. Конференция по экспериментальной педагогике. 

В.М. Бехтерев и Педологический институт. Метод «естественного эксперимента» А.Ф. 

Лазурского. Педологический музей. Лидеры педологии М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. 

Выготский и А.Б. Залкинд. Критика педологии. Эксперименты с возбуждением и торможением 

условных рефлексов у собак И.П. Павлова. Реактология К.Н. Корнилова. Рефлексология В.М. 

Бехтерева. «Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма». Институт мозга 

В.М. Бехтерева. Павловская наука о человеке. 

Тема 3.1. «Красные профессора» в истории отечественной психологии 
Перечень изучаемых элементов содержания: Председатель Московского 

психологического общества И.А. Ильин, основатель философской психологии С.Л. Франк и др. 

Оставшиеся ученые и философы выживались Закрытие ведущих психологических журналов 

«Вопросы философии и психологии», «Вестник психологии, криминальной антропологии и 

педологии», «Мысль и слово», «Психология и дети», «Психологическое обозрение», «Вопросы 

изучения и воспитания личности» и др. Первые советские доктора психологии. Разработка 

философских основ марксистской психологии. «Философские тетради». Уменьшение числа 

переводов научных и философских работ. 

Тема 3.2. Педология, 1900–1936 гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания: А.П. Нечаев и лаборатория 

экспериментальной педагогики. Московский педагогический союз ввел педологию в программу 

своих курсов для учителей. Международный конгресс педологов. Конференция по 

экспериментальной педагогике. В.М. Бехтерев и Педологический институт. Метод 

«естественного эксперимента» А.Ф. Лазурского. Педологический музей. Лидеры педологии М.Я. 

Басов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский и А.Б. Залкинд. Критика педологии. 
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Тема 3.3. И.П. Павлов, психология и сталинистское государство 

Перечень изучаемых элементов содержания: Эксперименты с возбуждением и 

торможением условных рефлексов у собак И.П. Павлова. Реактология К.Н. Корнилова. 

Рефлексология В.М. Бехтерева. «Вестник психологии, криминальной антропологии и 

гипнотизма». Институт мозга В.М. Бехтерева. Павловская наука о человеке. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Председатель Московского психологического общества 

И.А. Ильин, основатель философской психологии С.Л. Франк и др. Оставшиеся ученые и 

философы выживались Закрытие ведущих психологических журналов «Вопросы философии и 

психологии», «Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии», «Мысль и 

слово», «Психология и дети», «Психологическое обозрение», «Вопросы изучения и воспитания 

личности» и др. Первые советские доктора психологии. Разработка философских основ 

марксистской психологии. «Философские тетради». Уменьшение числа переводов научных и 

философских работ. А.П. Нечаев и лаборатория экспериментальной педагогики. Московский 

педагогический союз ввел педологию в программу своих курсов для учителей. Международный 

конгресс педологов. Конференция по экспериментальной педагогике. В.М. Бехтерев и 

Педологический институт. Метод «естественного эксперимента» А.Ф. Лазурского. 

Педологический музей. Лидеры педологии М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский и А.Б. 

Залкинд. Критика педологии. Эксперименты с возбуждением и торможением условных 

рефлексов у собак И.П. Павлова. Реактология К.Н. Корнилова. Рефлексология В.М. Бехтерева. 

«Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма». Институт мозга В.М. 

Бехтерева. Павловская наука о человеке. 

Форма практического задания: развернутая характеристика феноменам. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – аналитическая статья. 

Подготовить аналитическую статью на одну из тем:  

1. Зарубежная деятельность психологов, насильно высланных из Советской России.  

2. Основные этапы в развитии отечественной психотехники и психотехнического 

движения и их характеристика.  

3. Основные этапы в развитии отечественной педологии и педологического движения и их 

характеристика.  

4. Поведенчество и формы его реализации в советской послереволюционной психологии.  

5. Пропаганда марксистской методологии и ее внедрение в психологические 

исследования.  

6. Роль и значение К.Н. Корнилова в формировании марксистских основ советской 

психологии.  

7. Вклад М.Я. Басова в развитие деятельностного подхода.  

8. Основные вехи формирования и развития психоанализа в России.  

9. Теоретические достижения послереволюционной психологии в разработке 

методологических основ психологии. 

РАЗДЕЛ 4. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: «Школа Выготского». Л.С. Выготский 

«Педагогическая психология». Лаборатория по психологии аномального детства при Медико-

педагогической станции в Москве. Экспериментальный дефектологический институт 

Наркомпроса. Культурно-историческая психология Л.С. Выготского. Л.С. Выготский, А.Р. Лурия 

«Этюды по истории поведения». А.А. Леонтьев «Материалы о сознании». Украинская 

психоневрологическая академия в Харькове. Всесоюзный институт экспериментальной 

медицины и Экспериментальный дефектологический институт. А.Н. Леонтьев и теория 

деятельности. Идеи С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе. Журнал «Психотерапия» и серия переводов 

и оригинальных публикаций на русском языке «Психотерапевтическая библиотека». Российский 

психоанализ. Вопросы психологии: научный журнал. Редколлегия: А.А. Смирнов, В.Н. 

Колбановский, Б.Г. Ананьев, Н.Ф. Добрынин, К.Н. Корнилов, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов. Факультет психологии в МГУ и в других городах. Идеи 
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Н.А. Бернштейна, И.М. Фейгенберга, Б.Ф. Ломова, А.В. Брушлинского, Г.П. Щедровицкого, В.В. 

Давыдова. XVIII Международный Психологический Конгресс. Психология научного творчества 

в работах Я.А. Пономарева, Д.Б. Богоявленской, А.В. Брушлинского, И.Н. Семенова и др. 

Институт психологии АН СССР. «Психологический журнал». Институт комплексных 

социальных исследований в Ленинграде, Институт человека АН СССР в Москве. 

Тема 4.1. Наследие Л.С. Выготского и харьковской психологической школы 

Перечень изучаемых элементов содержания: «Школа Выготского». Л.С. Выготский 

«Педагогическая психология». Лаборатория по психологии аномального детства при Медико-

педагогической станции в Москве. Экспериментальный дефектологический институт 

Наркомпроса. Культурно-историческая психология Л.С. Выготского. Л.С. Выготский, А.Р. Лурия 

«Этюды по истории поведения». А.А. Леонтьев «Материалы о сознании». Украинская 

психоневрологическая академия в Харькове. Всесоюзный институт экспериментальной 

медицины и Экспериментальный дефектологический институт. А.Н. Леонтьев и теория 

деятельности. Идеи С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе. Журнал «Психотерапия» и серия переводов 

и оригинальных публикаций на русском языке «Психотерапевтическая библиотека». Российский 

психоанализ. 

Тема 4.2. Журнал «Вопросы психологии» (1955 г.) 

Перечень изучаемых элементов содержания: Вопросы психологии: научный журнал. 

Редколлегия: А.А. Смирнов, В.Н. Колбановский, Б.Г. Ананьев, Н.Ф. Добрынин, К.Н. Корнилов, 

Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов. 

Тема 4.3. Наследие «перестройки» в современной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Факультет психологии в МГУ и в других 

городах. Идеи Н.А. Бернштейна, И.М. Фейгенберга, Б.Ф. Ломова, А.В. Брушлинского, Г.П. 

Щедровицкого, В.В. Давыдова. XVIII Международный Психологический Конгресс. Психология 

научного творчества в работах Я.А. Пономарева, Д.Б. Богоявленской, А.В. Брушлинского, И.Н. 

Семенова и др. Институт психологии АН СССР. «Психологический журнал». Институт 

комплексных социальных исследований в Ленинграде, Институт человека АН СССР в Москве. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: «Школа Выготского». Л.С. Выготский «Педагогическая 

психология». Лаборатория по психологии аномального детства при Медико-педагогической 

станции в Москве. Экспериментальный дефектологический институт Наркомпроса. Культурно-

историческая психология Л.С. Выготского. Л.С. Выготский, А.Р. Лурия «Этюды по истории 

поведения». А.А. Леонтьев «Материалы о сознании». Украинская психоневрологическая 

академия в Харькове. Всесоюзный институт экспериментальной медицины и 

Экспериментальный дефектологический институт. А.Н. Леонтьев и теория деятельности. Идеи 

С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе. Журнал «Психотерапия» и серия переводов и оригинальных 

публикаций на русском языке «Психотерапевтическая библиотека». Российский психоанализ. 

Вопросы психологии: научный журнал. Редколлегия: А.А. Смирнов, В.Н. Колбановский, Б.Г. 

Ананьев, Н.Ф. Добрынин, К.Н. Корнилов, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. 

Рубинштейн, Б.М. Теплов. Факультет психологии в МГУ и в других городах. Идеи Н.А. 

Бернштейна, И.М. Фейгенберга, Б.Ф. Ломова, А.В. Брушлинского, Г.П. Щедровицкого, В.В. 

Давыдова. XVIII Международный Психологический Конгресс. Психология научного творчества 

в работах Я.А. Пономарева, Д.Б. Богоявленской, А.В. Брушлинского, И.Н. Семенова и др. 

Институт психологии АН СССР. «Психологический журнал». Институт комплексных 

социальных исследований в Ленинграде, Институт человека АН СССР в Москве. 

Форма практического задания: доклад. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – анализ произведения 

Ознакомьтесь с названиями и аннотациями к статьям в журнале «Вопросы психологии» за 

период выпуска издания с 2017 по 2022 годы и выполните следующие задания:  

1. Выпишите названия 5 статей с фамилиями авторов.  

2. Сформулируйте, какие темы и психологические проблемы исследования наиболее 

популярны в современной российской психологии.  
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2. Выберите одну наиболее понравившуюся статью и дайте ей краткую характеристику. 

Опишите проблему исследования, суть эмпирического или экспериментального исследования, 

опишите результаты этого исследования.  

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-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 1 

Раздел 1. Природа человека и 

свобода воли 

10 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела 

в ЭИОС 

Подготовка статьи 

Раздел 2. Университетская 

психология до 1917 г. 

8 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела 

в ЭИОС 

Анализ произведения 

Раздел 3. Московский 

психологический институт в 

советской 

8 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела 

в ЭИОС 

Развернутая характеристика феноменам 

Раздел 4. Становление 

российской психологической 

науки 

8 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела 

в ЭИОС 

Доклад 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

34  

Общий объем по дисциплине, 

часов 

34  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.1: 

1. Какие научные школы существовали в России до Октябрьской революции? 

2. Как Платон Александрович Ширинский-Шихматов связан с институционализацией 

психологической науки в России? 

3. Что такое институционализация науки и как она связана с появлением новых научных 

школ? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.2: 

1. Что такое физиология обыденной жизни и почему она важна для психологии? 

2. Кто является автором книги “Физиология обыденной жизни”? 

3. Каковы основные идеи книги? 

4. Как книга связана с отечественной психологией? 
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5. Что можно извлечь из книги для понимания человеческой природы и поведения? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.3: 

1. Назовите основные отличия механистической модели организации и органической. 

2. Поясните, почему именно при органической модели уместна командная работа. 

Перечень тем практического задания к Разделу 1: 

1. Бессмертие души в трудах А.Н. Радищева. 

2. Основы материалистической русской психологии М.В. Ломоносова. 

3. Трехкомпонентная теория цветового зрения К. Юнга. 

4. Роль Русской православной церкви в развитии отечественной психологической науки. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.1: 

1. Перечислите наиболее важные, по вашему мнению, факторы групповой сплоченности. 

Поясните, почему сплоченность является одним из наиболее существенных признаков команды. 

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 

симптомы конформизма членов группы? 

5. Можно ли считать рисковые командные решения следствием группового единомыслия? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.2: 

1. В чем заключается специфика петербургской психологической школы? 

2. Какие известные ученые были представителями петербургской психологической 

школы? 

3. Какие методы и теории использовались в петербургской психологической школе? 

4. Какие достижения были достигнуты петербургской психологической школой в области 

психологии? 

5. Какие современные направления психологии связаны с петербургской школой? 

6. Как повлияла петербургская школа на развитие психологии в России и в мире? 

7. Какие проблемы до сих пор остаются нерешенными в рамках петербургской школы? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.3: 

1. Назовите основные отличия механистической модели организации и органической. 

2. Поясните, почему именно при органической модели уместна командная работа. 

Перечень тем практического задания к Разделу 2: 

Прочитайте и проанализируйте произведение Н.Я. Грота «Причинность и сохранение 

энергии в области психической деятельности». 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 3.1: 

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 

представляется более правильным? Поясните. 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 3.2: 

1. Назовите основные отличия механистической модели организации и органической. 

Поясните, почему именно при органической модели уместна командная работа. 

2. Вспомните слова Джека Гордона, которые послужили эпиграфом к введению в 

дисциплину: «Основанные на командной деятельности рабочие процессы... позволяют обойти 

волчьи ямы иерархического управления». О каких «волчьих ямах» идет речь и почему команды 

позволяют их обойти? 

3. Какие из преимуществ команд позволяют повысить эффективность деятельности в 

организации? 
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4. Какие формы командного вознаграждения вы наблюдали (или использовали) в 

командах? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 3.3: 

1. Назовите основные отличия механистической модели организации и органической. 

2. Поясните, почему именно при органической модели уместна командная работа. 

Перечень тем практического задания к Разделу 3: 

Дайте развернутую характеристику феноменам отечественной психологии, причисленным 

ниже:  

Пути развития отечественной психологии в 20-50-е гг. XX столетия: 

а) Реактология. 

б) Психология социального бытия Г.Г. Шпета. 

в) Разгром педологии. 

г) Система культурно-исторической психологии Л.С. Выготского (1896 - 1934). 

Принцип деятельности в психологии: 

а) Психологические взгляды М.Я. Басова (1892 - 1931). 

б) Становление психологической концепции С.Л. Рубинштейна. 

в) Развитие теории деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, П.Я. 

Гальперин). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепции психического развития в трудах П.П. Блонского, А.Б. Залкинда. 

2. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. 

3. Особенности формирования психотехники в СССР. 

4. Теория установки Д.Н. Узнадзе. 

5. Концепция деятельности С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. 

6. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

7. Периодизация психического развития Д.Б. Эльконина. 

8. Развитие личности в норме и патологии с позиции В.Н. Мясищева. 

9. Теория способностей Б.М. Теплова, В.Д. Шадрикова. 

Темы рефератов и докладов к семинарам 

1. Содержательные и организационные изменения в советской психологии в период Великой 

отечественной войны. 

2. Работа психологов по восстановлению боеспособности бойцов и трудоспособности раненых в 

годы войны: теоретические подходы и практические методики. 

3. Деятельность А.Р. Лурии в годы войны. 

4. История организации Академии педагогических наук. 

5. История формирования и развития нейропсихологических исследований в нашей стране. 

6. Проблема развития психики и вклад А.Н. Леонтьева в ее изучение. 

7. Вклад Б.Ф. Ломова в развитие психологической науки. 

8. Б.Г. Ананьев и его идея комплексного человекознания. 

9. Психология жизненного пути К.А. Абульхановой-Славской. 

10. Условия, обеспечивающие формирование личности с позиции Л.И. Божович. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 4.1: 

1. Перечислите наиболее важные, по вашему мнению, факторы групповой сплоченности. 

Поясните, почему сплоченность является одним из наиболее существенных признаков команды. 

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 

симптомы конформизма членов группы? 

5. Можно ли считать рисковые командные решения следствием группового единомыслия? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 4.2: 

1. В чем заключается специфика петербургской психологической школы? 
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2. Какие известные ученые были представителями петербургской психологической 

школы? 

3. Какие методы и теории использовались в петербургской психологической школе? 

4. Какие достижения были достигнуты петербургской психологической школой в области 

психологии? 

5. Какие современные направления психологии связаны с петербургской школой? 

6. Как повлияла петербургская школа на развитие психологии в России и в мире? 

7. Какие проблемы до сих пор остаются нерешенными в рамках петербургской школы? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 4.3: 

1. Назовите основные отличия механистической модели организации и органической. 

2. Поясните, почему именно при органической модели уместна командная работа. 

Перечень тем расчетного практического задания к Разделу 4: 

Подготовить доклад с презентацией на одну из предложенных тем: 

1. И.М. Сеченов – основоположник российской психологии 

2. Возникновение и развитие отечественной рефлексологии в исследованиях И.П. Павлова  

3. Вклад В.М. Бехтерева в развитие российской психологии 

4. Научное наследие А.А. Ухтомского 

5. Реактология К.Н. Корнилова. 

6. Г.И. Челпанов – основоположник экспериментальной психологии в России 

7. Экспериментальные психологические исследования Н.Н. Ланге 

8. Вклад В.М. Бехтерева в развитие психологии 

9. Вклад А.Ф. Лазурского в развитие психологии 

10. Возникновение и разгром педологии в России. Роль А.П. Нечаева в развитии 

педологии 

11. Жизненный и научный путь Л.С. Выготского.  Основные темы исследований. 

12. Жизнь и научное творчество С.Л. Рубинштейна. 

13. Судьба и научное творчество А.Н. Леонтьева. Развитие теории деятельности в 

отечественной психологии. 

14. Вклад М.Я. Басова в развитие психологии 

15. Научная школа Б.Г. Ананьева.  

16. Роль Б.М. Теплова в развитии отечественной дифференциальной психологии  

17. Б.В. Зейгарник – основоположник отечественной патопсихологии 

18. Разработка теории установки в грузинской научной психологической школе Д.Н. 

Узнадзе. 

19. Основоположник отечественной нейропсихологии А.Р. Лурия 

20. Жизнь и научные исследования Д. Б. Эльконина 

21. Жизненный путь и научные исследования П.Я. Гальперина 

22. Роль Л.И. Божович в развитии детской психологии 

23. Судьба и научное творчество нижегородского психолога С.М. Василейского 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, 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. 
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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 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. 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
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в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины 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 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 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины 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. 

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 

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: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине 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 выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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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 

 

 

 

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 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 Раздел -1 

«Природа 

человека и 

свобода воли» 

УК-1; УК-5; 

ПК-1 

Подготовка 

статьи 

1. Бессмертие души в трудах А.Н. 

Радищева. 

2. Основы материалистической 

русской психологии М.В. 

Ломоносова. 

3. Трехкомпонентная теория 

цветового зрения К. Юнга. 

4. Роль Русской православной 

церкви в развитии отечественной 

психологической науки. 

2. Раздел -2 

«Университетская 

психология до 

1917 г.» 

УК-1; УК-5; 

ПК-1 

Анализ 

произведения 

Прочитайте и проанализируйте 

произведение Н.Я. Грота 

«Причинность и сохранение 

энергии в области психической 

деятельности». 

3. Раздел -3 

«Московский 

психологический 

УК-1; УК-5; 

ПК-1 

Развернутая 

характеристика 

феноменам 

Дайте развернутую 

характеристику феноменам 

отечественной психологии, 
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институт в 

советской 

России» 

причисленным ниже:  

Пути развития отечественной 

психологии в 20-50-е гг. XX 

столетия: 

а) Реактология. 

б) Психология социального бытия 

Г.Г. Шпета. 

в) Разгром педологии. 

г) Система культурно-

исторической психологии Л.С. 

Выготского (1896 - 1934). 

Принцип деятельности в 

психологии: 

а) Психологические взгляды М.Я. 

Басова (1892 - 1931). 

б) Становление психологической 

концепции С.Л. Рубинштейна. 

в) Развитие теории деятельности 

(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепции психического 

развития в трудах П.П. 

Блонского, А.Б. Залкинда. 

2. Культурно-историческая 

концепция Л.С. Выготского. 

3. Особенности формирования 

психотехники в СССР. 

4. Теория установки Д.Н. Узнадзе. 

5. Концепция деятельности С.Л. 

Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. 

6. Теория поэтапного 

формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина. 

7. Периодизация психического 

развития Д.Б. Эльконина. 

8. Развитие личности в норме и 

патологии с позиции В.Н. 

Мясищева. 

9. Теория способностей Б.М. 

Теплова, В.Д. Шадрикова. 

Темы рефератов и докладов к 

семинарам 

1. Содержательные и 

организационные изменения в 

советской психологии в период 

Великой отечественной войны. 

2. Работа психологов по 

восстановлению боеспособности 

бойцов и трудоспособности 

раненых в годы войны: 

теоретические подходы и 

практические методики. 
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3. Деятельность А.Р. Лурии в 

годы войны. 

4. История организации Академии 

педагогических наук. 

5. История формирования и 

развития нейропсихологических 

исследований в нашей стране. 

6. Проблема развития психики и 

вклад А.Н. Леонтьева в ее 

изучение. 

7. Вклад Б.Ф. Ломова в развитие 

психологической науки. 

8. Б.Г. Ананьев и его идея 

комплексного человекознания. 

9. Психология жизненного пути 

К.А. Абульхановой-Славской. 

10. Условия, обеспечивающие 

формирование личности с 

позиции Л.И. Божович. 

4. Раздел -4 

«Становление 

российской 

психологической 

науки» 

УК-1; УК-5; 

ПК-1 

Доклад Подготовить доклад с 

презентацией на одну из 

предложенных тем: 

1. И.М. Сеченов – 

основоположник российской 

психологии 

2. Возникновение и развитие 

отечественной рефлексологии в 

исследованиях И.П. Павлова  

3. Вклад В.М. Бехтерева в 

развитие российской психологии 

4. Научное наследие А.А. 

Ухтомского 

5. Реактология К.Н. Корнилова. 

6. Г.И. Челпанов – 

основоположник 

экспериментальной психологии в 

России 

7. Экспериментальные 

психологические исследования 

Н.Н. Ланге 

8. Вклад В.М. Бехтерева в 

развитие психологии 

9. Вклад А.Ф. Лазурского в 

развитие психологии 

10. Возникновение и разгром 

педологии в России. Роль А.П. 

Нечаева в развитии педологии 

11. Жизненный и научный путь 

Л.С. Выготского.  Основные темы 

исследований. 

12. Жизнь и научное творчество 

С.Л. Рубинштейна. 

13. Судьба и научное творчество 
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А.Н. Леонтьева. Развитие теории 

деятельности в отечественной 

психологии. 

14. Вклад М.Я. Басова в развитие 

психологии 

15. Научная школа Б.Г. Ананьева.  

16. Роль Б.М. Теплова в развитии 

отечественной 

дифференциальной психологии  

17. Б.В. Зейгарник – 

основоположник отечественной 

патопсихологии 

18. Разработка теории установки в 

грузинской научной 

психологической школе Д.Н. 

Узнадзе. 

19. Основоположник 

отечественной нейропсихологии 

А.Р. Лурия 

20. Жизнь и научные 

исследования Д. Б. Эльконина 

21. Жизненный путь и научные 

исследования П.Я. Гальперина 

22. Роль Л.И. Божович в развитии 

детской психологии 

23. Судьба и научное творчество 

нижегородского психолога С.М. 

Василейского 



3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1; УК-5; ПК-1 Теоретический блок вопросов: 

1. Психологические воззрения в ранней русской философии и науке (Г.С. 

Сковорода, М.В. Ломоносов). 

2. Психологические воззрения «славянофилов» и «западников» 

(сравнительный анализ). 

3. Психологические взгляды Н.Г. Чернышевского. 

4. И.М. Сеченов и его роль в развитии отечественной психологии. 

5. Общий очерк ситуации в отечественной психологии в конце XIX — 

начале XX века (дореволюционный период). 

6. В.М. Бехтерев и его вклад в отечественную психологию. 

7. Н.Н. Ланге, его вклад в отечественную психологию. 

8. И.П. Павлов и его роль в отечественной психологии. 

9. Психоанализ и педология, их судьба в России. 

10. Л.С. Выготский как методолог и психолог. 

11. А.Р. Лурия: его вклад в различные отрасли психологии. 

12. «Теория деятельности» А.Н. Леонтьева. 

13. Психологические взгляды Д.Б. Эльконина. 

14. «Теория поэтапного формирования умственных действий» П.Я. 

Гальперина. 

15. Философско-психологическая теория С.Л. Рубинштейна. 

16. Эволюция психологических взглядов П.П. Блонского. 

17. Г.И. Челпанов и его роль в становлении отечественной психологии. 

18. Д.Н. Узнадзе: «Теория установки». 

19. «Ленинградская психологическая школа» (общий очерк становления). 

20. Психологические воззрения М.Я. Басова. 

21. Психологические воззрения А.Ф. Лазурского. 

22. Б.Г. Ананьев: его вклад в различные направления психологии 

«Человекознание». 

23. «Теория отношений» В.Н. Мясищева. 

24. Психологические воззрения Б.М. Теплова. 

Аналитическое задание: 

1. Основоположником отечественной научной психологии считается: 

а) И.П. Павлов; 

б) Г.И. Челпанов; 

в) И.М. Сеченов; 

г) В.М. Бехтерев. 

2. Направление в советской психологии 20-х-начала 30-х гг. XX в., 

трактующее психологию как науку о поведении живых существ, в том числе 

и человека, оформилось как: 

а) рефлексология; 

б) реактология; 

в) педология; 

г) педагогия. 

3. Основателем первого в России психологического института является: 

а) В.М. Бехтерев; 
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б) Г.И. Челпанов; 

в) И.М. Сеченов; 

г) И.П. Павлов. 

4. Психологический институт в России был создан: 

а) в 1897 г; 

б) в 1905 г; 

в) в 1912г.; 

г) в 1922 г. 

5. Реактология была основана: 

а) В.М. Бехтеревым; 

б) К.Н. Корниловым; 

в) И.П. Павловым; 

г) И.М. Сеченовым. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Ильин, Г.Л. История психологии : учебник для вузов / Г.Л. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15719-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/510893 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Векилова, С.А. История психологии : учебник и практикум для вузов / С.А. Векилова, 

С.А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 324 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05931-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511723 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Сарычев, С.В. История психологии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / С.В. 

Сарычев, И.Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 211 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02914-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514552 (дата обращения: 

05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Розин, В.М. Психология личности. История, методологические проблемы : учебное 

пособие для вузов / В.М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516351 (дата обращения: 

05.03.2023).  

2. Общая психология. Введение в общую психологию : учебное пособие для вузов / Д.А. 

Донцов, Л.В. Сенкевич, З.В. Луковцева, И.В. Огарь ; под научной редакцией Д.А. Донцова, З.В. 

Луковцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07159-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516576 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Константинов, В.В. История психологии. Тесты : учебное пособие для вузов / В.В. 

Константинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 18 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15510-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519687 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№ 

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 

http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

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/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплиныа предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, 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; 

− 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: 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

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 

№ 

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/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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). 

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 применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины 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 предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися знаний об основных 

теоретических концепциях в зарубежной социальной психологии с последующим применением 

их в сфере практических навыков (формирование) по образованию, развитию, социальному 

обслуживанию. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоение теоретических и методологических основ зарубежной социальной 

психологии; 

2. Развитие навыков анализа и оценки содержания основных зарубежных социально-

психологических исследований; 

3. Углубление представлений об основных направлениях зарубежной социальной 

психологии; 

4. Владеть навыками прогнозирования прикладного значения главных направлений 

социально-психологических исследований. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1; УК-5; ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 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, 

выявляя ее составляющие 

и связи между ними. 

Знать: проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, 

определяет этапы ее разрешения 

с учетом вариативных 

контекстов 

Уметь: рассматривать 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивать 

их преимущества и риски 

Владеть: навыками стратегий 

действий для решения 

проблемной ситуации в виде 

последовательности шагов 

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического 

анализа источников 

информации. 

УК-1.3 Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого из них. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1 Имеет 

представление о 

сущности и принципах 

анализа разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ 

Уметь: демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

УК-5.2 Демонстрирует 

способность 

анализировать и 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

различных народов, 

основываясь на знании этапов 

исторического развития 

общества (включая основные 

события, деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, философские 

и этические учения), в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования 

Владеть: умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

УК-5.3 Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

различия этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

представителей 

различных культур. 

 ПК-1 

Способен 

организовать и 

проводить 

диагностические 

процедуры 

психологической 

оценки людей, 

работающих в 

киберпространстве, 

может оценивать 

специфику 

воздействия средств 

киберсреды на 

человека. 

ПК-1.1 Знает: специфику 

разработки и реализации 

комплексных программ 

диагностики и 

экспертизы создаваемой 

киберсреды и ее 

воздействия на человека. 

Знать: особенности разработки 

и реализации комплексных 

программ диагностики и 

экспертизы в различных 

областях профессиональной 

практики 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать комплексные 

программы диагностики и 

экспертизы в различных 

областях профессиональной 

практики 

Владеть: навыками реализации 

комплексных программ 

диагностики и экспертизы в 

различных областях 

профессиональной практики 

ПК-1.2 Умеет: 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные программы 

диагностики и 

экспертизы создаваемой 

киберсреды и ее 

воздействия на человека. 

ПК-1.3 Владеет: 

навыками реализации 

комплексных программ 

диагностики и 

экспертизы создаваемой 

киберсреды и ее 

воздействия на человека. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
56 56    
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Лекционные занятия 18 18    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 36 36    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 2 2    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 34 34    

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

Форма промежуточной аттестации экзамен Экзамен Экзамен    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 
н
и
х:
 в
 ф
о
р
м
е 
п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
о
й
 

п
о
д
го
т
о
вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 
н
и
х:
 в
 ф
о
р
м
е 
п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
о
й
 

п
о
д
го
т
о
вк
и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 
н
и
х:
 в
 ф
о
р
м
е 
п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
о
й
 

п
о
д
го
т
о
вк
и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 
н
и
х:
 в
 ф
о
р
м
е 
п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
о
й
 

п
о
д
го
т
о
вк
и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Модели и проблемы 

зарубежной социальной 

психологии 

42 16 26 6  18  
 

 2  

Тема 1.1. Модели человека, 

используемые в зарубежной 

социальной психологии 

14 6 8 2  6  
 

   

Тема 1.2. Проблема 

соотношения теоретического и 

практического знания в 

зарубежной социальной 

психологии 

16 6 10 2  6  
 

 2  

Тема 1.3. Социальная 

психология в США и Западной 

Европе 

12 4 8 2  6      

Раздел 2. Научные 

направления зарубежной 

социальной психологии 

48 18 30 12  18  
 

   

Тема 2.1. Бихевиоральная 

ориентация в зарубежной 

социальной психологии 

10 4 6 2  4  
 

   

Тема 2.2. Психоаналитическая 

ориентация в зарубежной 

социальной психологии 

14 6 8 2  6  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 
н
и
х:
 в
 ф
о
р
м
е 
п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
о
й
 

п
о
д
го
т
о
вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 
н
и
х:
 в
 ф
о
р
м
е 
п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
о
й
 

п
о
д
го
т
о
вк
и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 
н
и
х:
 в
 ф
о
р
м
е 
п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
о
й
 

п
о
д
го
т
о
вк
и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 
н
и
х:
 в
 ф
о
р
м
е 
п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
о
й
 

п
о
д
го
т
о
вк
и
 

Тема 2.3.  огнитивистская 

ориентация в зарубежной 

социальной  психологии 

12 4 8 4  4      

Тема 2.4. Интеракционистская 

ориентация в зарубежной 

социальной психологии 

12 4 8 4  4      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 108 34 56 18  36  
 

 2  

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ И ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: Характеристика моделей человека, 

используемых в зарубежной социальной психологии. Основные вопросы, определяющие 

построение моделей. Модель, используемая в бихевиоральном направлении. Концепция 

экономического человека. Модель, используемая в когнитивистском направлении. Модель 

психодинамического человека и е  теоретические источники. Модель, используемая в 

психоаналитическом направлении. Модель, используемая в интеракционистском направлении 

Основные идеи и проблемы, разрабатываемые в русле каждой модели. Особенности 

взаимодействия личности и среды в контексте различных моделей. Общая характеристика 

состояния теоретического знания в зарубежной социальной психологии. Этапы развития 

социально-психологического знания за рубежом. Соотношение теории и практики в зарубежной 

социальной психологии. Критерии научности социально-психологического знания в середине 

ХХ века. Причины неравного соотношения теоретического и практического знания. 

Современные тенденции. Теории «среднего ранга», «школы» и «ориентации» в социальной 

психологии. Основные ориентации в зарубежной социальной психологии и проблемы, 

разрабатываемые в их рамках. Социальная психология в США 60-70-х годов. Этапы развития 

американской социальной психологии. Роль социально-экономических факторов в развитии 

социальной психологии США. Критика основ американской социальной психологии со стороны 

Западной Европы. Основные направления развития социально- психологического знания в 

Западной Европе. Сравнительная характеристика социальной психологии в США и в Западной 

Европе. 

Тема 1.1. Модели человека, используемые в зарубежной социальной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Характеристика моделей человека, 

используемых в зарубежной социальной психологии. Основные вопросы, определяющие 

построение моделей. Модель, используемая в бихевиоральном направлении. Концепция 

экономического человека. Модель, используемая в когнитивистском направлении. Модель 

психодинамического человека и е  теоретические источники. Модель, используемая в 
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психоаналитическом направлении. Модель, используемая в интеракционистском направлении 

Основные идеи и проблемы, разрабатываемые в русле каждой модели. Особенности 

взаимодействия личности и среды в контексте различных моделей. 

Тема 1.2. Проблема соотношения теоретического и практического знания в зарубежной 

социальной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Общая характеристика состояния 

теоретического знания в зарубежной социальной психологии. Этапы развития социально-

психологического знания за рубежом. Соотношение теории и практики в зарубежной социальной 

психологии. Критерии научности социально-психологического знания в середине ХХ века. 

Причины неравного соотношения теоретического и практического знания. Современные 

тенденции. Теории «среднего ранга», «школы» и «ориентации» в социальной психологии. 

Основные ориентации в зарубежной социальной психологии и проблемы, разрабатываемые в их 

рамках. 

Тема 1.3. Социальная психология в США и Западной Европе 

Перечень изучаемых элементов содержания: Социальная психология в США 60-70-х 

годов. Этапы развития американской социальной психологии. Роль социально-экономических 

факторов в развитии социальной психологии США. Критика основ американской социальной 

психологии со стороны Западной Европы. Основные направления развития социально- 

психологического знания в Западной Европе. Сравнительная характеристика социальной 

психологии в США и в Западной Европе. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Характеристика моделей человека, используемых в 

зарубежной социальной психологии. Основные вопросы, определяющие построение моделей. 

Модель, используемая в бихевиоральном направлении. Концепция экономического человека. 

Модель, используемая в когнитивистском направлении. Модель психодинамического человека и 

е  теоретические источники. Модель, используемая в психоаналитическом направлении. Модель, 

используемая в интеракционистском направлении Основные идеи и проблемы, разрабатываемые 

в русле каждой модели. Особенности взаимодействия личности и среды в контексте различных 

моделей. Общая характеристика состояния теоретического знания в зарубежной социальной 

психологии. Этапы развития социально-психологического знания за рубежом. Соотношение 

теории и практики в зарубежной социальной психологии. Критерии научности социально-

психологического знания в середине ХХ века. Причины неравного соотношения теоретического 

и практического знания. Современные тенденции. Теории «среднего ранга», «школы» и 

«ориентации» в социальной психологии. Основные ориентации в зарубежной социальной 

психологии и проблемы, разрабатываемые в их рамках. Социальная психология в США 60-70-х 

годов. Этапы развития американской социальной психологии. Роль социально-экономических 

факторов в развитии социальной психологии США. Критика основ американской социальной 

психологии со стороны Западной Европы. Основные направления развития социально- 

психологического знания в Западной Европе. Сравнительная характеристика социальной 

психологии в США и в Западной Европе. 

Форма практического задания: реферат. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – эссе. 

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. 

РАЗДЕЛ 2. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: Взгляды З. Фрейда как основа социально-

психологических теорий психоаналитической ориентации. Характеристика групповых 

отношений с позиции психоанализа. Теория развития группы В. Бенниса и Г. Шепарда. Фазы 

группового развития по В. Беннису и Г. Шепарду. Теория функционирования группы В. Байона. 
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Теория интерперсонального поведения В. Шутца. Основные межличностные потребности, 

постулируемые В. Шутцем. Типы социального поведения по В. Шутцу. Принципы 

совместимости в диаде по В. Шутцу. Управленческая команда как форма профессиональной 

команды. Управленческая команда как форма профессиональной команды. Основные 

характеристики управленческой команды. Технология формирования профессиональной 

команды. Основные этапы и направления строительства команд. Отбор членов команды. 

Обучение в процессе командообразования. Жизненные 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. Мониторинг личной эффективности 

лидера и членов команды. Мониторинг эффективности команды в целом. Теории когнитивного 

соответствия. Теория структурного баланса Ф. Хайдера. Теория коммуникативных актов Т. 

Ньюкома. Теория конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Танненбаума. Сравнение трёхчленных схем, 

реализованных в теориях когнитивного соответствия. Использование метода семантического 

дифференциала для предсказания изменения отношения к объекту. Теория когнитивного 

диссонанса Л. Фестингера. Последствия существования диссонанса. Теория социальной 

идентичности Г. Тэджфела и Дж. Тернера. Определение группы и межгрупповых отношений в 

контексте теории социальной идентичности. Области применения теории социальной 

идентичности. Концепция социальных представлений С. Московичи. Взгляды Э. Дюркгейма как 

теоретический источник концепции социальных представлений. Процесс становления 

социальных представлений. Структура и функции социальных представлений. Проблема 

истинности социальных представлений. Исследования процессов социальной атрибуции в 

зарубежной социальной психологии. Основные проблемы теории атрибуции. Ошибки атрибуции. 

Подход Ф. Хайдера. «Наивный анализ поведения» и уровни личной ответственности в теории Ф. 

Хайдера. Модель атрибуции Э. Джонса и К. Девиса. Факторы, определяющие уверенность в 

приписывании диспозиций. Теория каузальной атрибуции Г. Келли. Модель анализа вариаций и 

каузальные схемы в теории Г. Келли. Понятие «интеракция». Символический интеракционизм 

Дж. Мида. Проблемы символической коммуникации. Понятие «обобщённый другой» в 

концепции Дж. Мида. Структура личности по Дж. Миду. Соотношение структуры личности в 

концепциях Дж. Мида и З. Фрейда. Символический интеракционизм в концепциях Г. Блумера и 

М. Куна. Представления о детерминации поведения личности в Чикагской и Айовской школах. 

Теория самооценки М. Куна. Ролевые теории. Значение идей Ч. Кули и Дж. Мида для развития 

ролевых теорий. Понятие «социальная роль». Классификации ролей в зарубежной социальной 

психологии. Ролевые конфликты. Концепция социальной драматургии Э. Гоффмана. 

Тема 2.1. Бихевиоральная ориентация в зарубежной социальной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Взгляды З. Фрейда как основа социально-

психологических теорий психоаналитической ориентации. Характеристика групповых 

отношений с позиции психоанализа. Теория развития группы В. Бенниса и Г. Шепарда. Фазы 

группового развития по В. Беннису и Г. Шепарду. Теория функционирования группы В. Байона. 

Теория интерперсонального поведения В. Шутца. Основные межличностные потребности, 

постулируемые В. Шутцем. Типы социального поведения по В. Шутцу. Принципы 

совместимости в диаде по В. Шутцу. 

Тема 2.2. Психоаналитическая ориентация в зарубежной социальной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Управленческая команда как форма 

профессиональной команды. Управленческая команда как форма профессиональной команды. 

Основные характеристики управленческой команды. Технология формирования 

профессиональной команды. Основные этапы и направления строительства команд. Отбор 

членов команды. Обучение в процессе командообразования. Жизненные 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 
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формы мониторинга. Профилактический мониторинг эффективности команды. Мониторинг 

личной эффективности лидера и членов команды. Мониторинг эффективности команды в целом. 

Тема 2.3. Когнитивистская ориентация в зарубежной социальной  психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Теории когнитивного соответствия. 

Теория структурного баланса Ф. Хайдера. Теория коммуникативных актов Т. Ньюкома. Теория 

конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Танненбаума. Сравнение трёхчленных схем, реализованных в 

теориях когнитивного соответствия. Использование метода семантического дифференциала для 

предсказания изменения отношения к объекту. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. 

Последствия существования диссонанса. Теория социальной идентичности Г. Тэджфела и Дж. 

Тернера. Определение группы и межгрупповых отношений в контексте теории социальной 

идентичности. Области применения теории социальной идентичности. Концепция социальных 

представлений С. Московичи. Взгляды Э. Дюркгейма как теоретический источник концепции 

социальных представлений. Процесс становления социальных представлений. Структура и 

функции социальных представлений. Проблема истинности социальных представлений. 

Исследования процессов социальной атрибуции в зарубежной социальной психологии. Основные 

проблемы теории атрибуции. Ошибки атрибуции. Подход Ф. Хайдера. «Наивный анализ 

поведения» и уровни личной ответственности в теории Ф. Хайдера. Модель атрибуции Э. 

Джонса и К. Девиса. Факторы, определяющие уверенность в приписывании диспозиций. Теория 

каузальной атрибуции Г. Келли. Модель анализа вариаций и каузальные схемы в теории Г. Келли. 

Тема 2.4. Интеракционистская ориентация в зарубежной социальной психологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие «интеракция». Символический 

интеракционизм Дж. Мида. Проблемы символической коммуникации. Понятие «обобщённый 

другой» в концепции Дж. Мида. Структура личности по Дж. Миду. Соотношение структуры 

личности в концепциях Дж. Мида и З. Фрейда. Символический интеракционизм в концепциях Г. 

Блумера и М. Куна. Представления о детерминации поведения личности в Чикагской и Айовской 

школах. Теория самооценки М. Куна. Ролевые теории. Значение идей Ч. Кули и Дж. Мида для 

развития ролевых теорий. Понятие «социальная роль». Классификации ролей в зарубежной 

социальной психологии. Ролевые конфликты. Концепция социальной драматургии Э. Гоффмана. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Взгляды З. Фрейда как основа социально-

психологических теорий психоаналитической ориентации. Характеристика групповых 

отношений с позиции психоанализа. Теория развития группы В. Бенниса и Г. Шепарда. Фазы 

группового развития по В. Беннису и Г. Шепарду. Теория функционирования группы В. Байона. 

Теория интерперсонального поведения В. Шутца. Основные межличностные потребности, 

постулируемые В. Шутцем. Типы социального поведения по В. Шутцу. Принципы 

совместимости в диаде по В. Шутцу. Управленческая команда как форма профессиональной 

команды. Управленческая команда как форма профессиональной команды. Основные 

характеристики управленческой команды. Технология формирования профессиональной 

команды. Основные этапы и направления строительства команд. Отбор членов команды. 

Обучение в процессе командообразования. Жизненные 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. Мониторинг личной эффективности 

лидера и членов команды. Мониторинг эффективности команды в целом. Теории когнитивного 

соответствия. Теория структурного баланса Ф. Хайдера. Теория коммуникативных актов Т. 

Ньюкома. Теория конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Танненбаума. Сравнение трёхчленных схем, 

реализованных в теориях когнитивного соответствия. Использование метода семантического 

дифференциала для предсказания изменения отношения к объекту. Теория когнитивного 

диссонанса Л. Фестингера. Последствия существования диссонанса. Теория социальной 

идентичности Г. Тэджфела и Дж. Тернера. Определение группы и межгрупповых отношений в 

контексте теории социальной идентичности. Области применения теории социальной 

идентичности. Концепция социальных представлений С. Московичи. Взгляды Э. Дюркгейма как 
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теоретический источник концепции социальных представлений. Процесс становления 

социальных представлений. Структура и функции социальных представлений. Проблема 

истинности социальных представлений. Исследования процессов социальной атрибуции в 

зарубежной социальной психологии. Основные проблемы теории атрибуции. Ошибки атрибуции. 

Подход Ф. Хайдера. «Наивный анализ поведения» и уровни личной ответственности в теории Ф. 

Хайдера. Модель атрибуции Э. Джонса и К. Девиса. Факторы, определяющие уверенность в 

приписывании диспозиций. Теория каузальной атрибуции Г. Келли. Модель анализа вариаций и 

каузальные схемы в теории Г. Келли. Понятие «интеракция». Символический интеракционизм 

Дж. Мида. Проблемы символической коммуникации. Понятие «обобщённый другой» в 

концепции Дж. Мида. Структура личности по Дж. Миду. Соотношение структуры личности в 

концепциях Дж. Мида и З. Фрейда. Символический интеракционизм в концепциях Г. Блумера и 

М. Куна. Представления о детерминации поведения личности в Чикагской и Айовской школах. 

Теория самооценки М. Куна. Ролевые теории. Значение идей Ч. Кули и Дж. Мида для развития 

ролевых теорий. Понятие «социальная роль». Классификации ролей в зарубежной социальной 

психологии. Ролевые конфликты. Концепция социальной драматургии Э. Гоффмана. 

Форма практического задания: реферат. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – эссе 

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,  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 1 

Раздел 1. Модели и проблемы 

зарубежной социальной психологии 

16 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

Реферат 

Раздел 2. Научные направления 

зарубежной социальной психологии 

18 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

Реферат 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

34  

Общий объем по дисциплине, 

часов 

34  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.1: 

1. Какие вопросы были предложены Дойчем и Крауссом для классификации основных 

моделей человека, существующих в социальной психологии? 

2. В чем заключается концепция «экономического человека»? 

3. Каковы движущие силы личности в рамках когнитивного подхода? 

4. Что такое психологическое пространство (поле) индивида и чем оно характеризуется? 

5. Какие социально-психологические проблемы разрабатывались в русле модели 

когнитивного человека? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.2: 
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1. Что такое теории «среднего ранга»? 

2. Чем отличаются критерии деления социальной психологии на «школы» в классический 

период развития науки от критериев, существующих на современном этапе ее развития? 

3. Каковы черты современного социально-психологического исследования? 

4. В чем заключаются причины снижения интереса к теоретическому знанию в первой 

половине XX века? 

5. Как соотносятся понятия «теория» и «теоретическая ориентация»? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.3: 

1. На каких философских принципах базировалась парадигма объяснения? 

2. Какова роль социально-экономических факторов в развитии социальной психологии 

США? 

3. В чем состояла критика основ американской социальной психологии со стороны 

западноевропейских коллег? 

4. Какие этапы в своем развитии прошла американская социальная психология? 

5. Дайте сравнительную характеристику социальной психологии в США и Западной 

Европе. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Предыстория возникновения социально-психологических идей. 

2. Основные этапы и периоды развития социально-психологических идей в зарубежной 

социальной психологии. 

3. Учение о судьбе, идеи о врожденности. 

4. Линия социоцентризма Платона и линия эгоцентризма Аристотеля в античной 

философии. 

5. Социально-психологические идеи в период средневековья и эпохи Возрождения. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме2.1: 

1. Как авторы теории фрустрации-агрессии модифицировали формулировку своей 

концепции с течением времени? 

2. Через какие системы А. Бандура описывает поведение человека? 

3. Какое значение имеют когнитивные процессы в медиаторно-стимульной теории А. 

Бандуры? 

4. Какова роль подкрепления в концепциях социального научения Миллера- Долларда и 

Бандуры? 

5. Каким образом человек оценивает ценность какого-либо вознаграждения согласно Д. 

Хомансу, Д. Тибо и Г. Келли? 

6. Что такое социальные дилеммы и какие способы их решения существуют? 

7. Как объясняется власть и социальное неравенство с точки зрения теорий диадического 

взаимодействия? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.2: 

1. Какую роль играет механизм идентификации в построении групповых от- ношений? 

2. Чем отличается психология лидера от психологии других членов группы? 

3. Как соотносятся сознательный и бессознательный групповые пласты (по В. Байону)? 

4. К каким последствиям приводит недостаточное удовлетворение потребности в контроле 

в детстве? 

5. Что такое реципрокная совместимость? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме2.3: 

1. В чем заключается основная идея теорий когнитивного соответствия? 

2. Как модифицируется модель когнитивного поля воспринимающего субъекта в 

концепциях Т. Ньюкома и Ч. Осгуда, П. Танненбаума? 

3. Что является определяющим для межгруппового взаимодействия по Г. Тэджфелу и Дж. 

Тернеру? 

4. Перечислите стратегии взаимодействия между группами, обладающими разными 

социальными статусами. 
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5. Какую позицию занимает С. Московичи по отношению к проблеме истинности 

социальных представлений? 

6. Опишите этапы формирования социальных представлений. 

7. Что является целью атрибутивного процесса? 

8. Какие существуют критерии для оценки правильности атрибуции? 9. Что такое 

каузальные схемы и каковы принципы их построения? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.4: 

1. Чем отличаются символическая и несимволическая коммуникация? 

2. Что такое «обобщённый другой»? 

3. В чем состоит отличие структуры личности, предложенной Дж. Мидом от структуры 

личности, разработанной З. Фрейдом? 

4. Какая связь существует между личностью и изменениями, происходящими в обществе? 

5. Дайте сравнительную характеристику Чикагской и Айовской школ символического 

интеракционизма. 

6. Какие факторы определяют остроту ролевых конфликтов? 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Основные социально-психологические идеи теории «Психология народов» (М.Лацарус, 

Г. Штейнталь). 

2. Отличие «психологии масс» и теории «инстинктов социального поведения» от 

«психологии народов». 

3. Основные социально-психологические идеи «теории инстинктов социального 

поведения» (У.Мак – Даугалл). 

4. Предпосылки возникновения экспериментального этапа развития зарубежной 

социальной психологии. 

5. Особенности прагматического, прикладного направления в зарубежной социальной 

психологии (В.Меде, Ф.Олпорт). 

6. Основные социально-психологические идеи психоанализа. 

7. Диалектическая логика как философская методология социально-психологических 

исследований. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, 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 



 
14 

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 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. 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен, который проводится в устной форме. 
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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 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины 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 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 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины 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. 

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 

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: 

 

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 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 

рейтинга. 



 
16 

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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине 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 выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

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 
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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 

 

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 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 Раздел -1 

«Модели и 

проблемы 

зарубежной 

социальной 

психологии» 

УК-1; УК-5; 

ПК-1 

Эссе 1. Методы социально-

психологических исследований. 

2. Имидж как внешний «Я-образ». 

3. Социально-психологические 

факторы формирования отношения к 

труду. 

4. Сходства и различия общественных 

и межличностных отношений. 

5. Роль общения в психическом 

развитии человека. 

6. Барьеры межличностного 

непонимания и способы их 

преодоления. 

7. Национальные стили ведения 

деловых переговоров. 

2. Раздел -2 

«Научные 

направления 

зарубежной 

социальной 

психологии» 

УК-1; УК-5; 

ПК-1 

Эссе 1. Психоаналитический подход к 

пониманию личности (З.Фрейд, 

К.Юнг). 

2. Бихевиористический подход к 

пониманию личности (Б.Скиннер). 

3. Гуманистический подход к 

пониманию личности (К.Роджерс, 

А.Маслоу). 

4.К огнитивный подход к пониманию 

личности (Дж. Келли). 

5. Экзистенциальный подход к 

пониманию личности (Э.Фромм, В. 

Франкл). 

6. Теории агрессии и подражания (Н. 

Миллер, Д. Доллард, А. Бандура) 

7. Теории диадического 

взаимодействия (Д. Тибо, Г. Келли, Г. 

Хоманс) 

8. Теория структурного баланса Ф. 

Хайдера 
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9. Теория коммуникативных актов Т. 

Ньюкома 

10. Теория когнитивного диссонанса 

Л. Фестингера 

11. Когнитивный подход С.Аша, Д. 

Креча, Р. Крачфилда 

12. Динамическая теория 

функционирования группы В. Байона 

13. Теория группового развития В. 

Бенниса и Г. Шепарда 

14. Трехмерная теория 

интерперсонального поведения 

В.Шутца 

15. Теория символического 

интеракционизма (Дж. Мид, Г. 

Блумер, Н. Дензин, М. Кун, А. Роуз, 

А. Роуз, А. Стросс, Т. Шибутани) 

16. Ролевые теории (Т. Сарбин, Э. 

Гоффман, Р. Линтон, Р. Ромметвейт, 

Н. Гросс и др.) 

17. Теории референтной группы (Г. 

Хайман, Т. Ньюком, М. Шериф, Г. 

Келли, Р. Мертон). 

18. Личность и отношения человека. 

19. Личность в социуме. 

 

 

 

 



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 

УК-1; УК-5; ПК-1 1. Методы социально-психологических исследований. 

2. Имидж как внешний «Я-образ». 

3. Социально-психологические факторы формирования отношения к труду. 

4. Сходства и различия общественных и межличностных отношений. 

5. Роль общения в психическом развитии человека. 

6. Барьеры межличностного непонимания и способы их преодоления. 

7. Национальные стили ведения деловых переговоров. 

20. Психоаналитический подход к пониманию личности (З.Фрейд, К.Юнг). 

21. Бихевиористический подход к пониманию личности (Б.Скиннер). 

22. Гуманистический подход к пониманию личности (К.Роджерс, 

А.Маслоу). 

23.К огнитивный подход к пониманию личности (Дж. Келли). 

24. Экзистенциальный подход к пониманию личности (Э.Фромм, В. 

Франкл). 

25. Теории агрессии и подражания (Н. Миллер, Д. Доллард, А. Бандура) 

26. Теории диадического взаимодействия (Д. Тибо, Г. Келли, Г. Хоманс) 

27. Теория структурного баланса Ф. Хайдера 

28. Теория коммуникативных актов Т. Ньюкома 

29. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера 

30. Когнитивный подход С.Аша, Д. Креча, Р. Крачфилда 

31. Динамическая теория функционирования группы В. Байона 

32. Теория группового развития В. Бенниса и Г. Шепарда 

33. Трехмерная теория интерперсонального поведения В.Шутца 

34. Теория символического интеракционизма (Дж. Мид, Г. Блумер, Н. 

Дензин, М. Кун, А. Роуз, А. Роуз, А. Стросс, Т. Шибутани) 

35. Ролевые теории (Т. Сарбин, Э. Гоффман, Р. Линтон, Р. Ромметвейт, Н. 

Гросс и др.) 

36. Теории референтной группы (Г. Хайман, Т. Ньюком, М. Шериф, Г. 

Келли, Р. Мертон). 

37. Личность и отношения человека. 

38. Личность в социуме. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология : учебник для вузов / А.Л. Свенцицкий. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 408 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-15855-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/509883 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Ефимова, Н.С. Социальная психология : учебник для вузов / Н.С. Ефимова, А.В. 

Литвинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15629-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510602 (дата обращения: 05.03.2023). 
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3. Алтунина, И.Р. Социальная психология : учебник для вузов / И.Р. Алтунина ; под 

редакцией Р.С. Немова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 409 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08736-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510720 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Столяренко, Л.Д. Социальная психология : учебное пособие для вузов / Л.Д. 

Столяренко, В.Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02629-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510649 (дата обращения: 

05.03.2023). 

2. Чернова, Г.Р. Социальная психология : учебник для вузов / Г.Р. Чернова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516757 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Социальная психология : учебник для вузов / В. В. Козлов, С. А. Трифонова, Т. М. 

Панкратова, Л. А. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 501 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14090-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519889 (дата обращения: 02.06.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№ 

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/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплиныа предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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; 

− 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. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

 

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 

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС Электронная библиотека, http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека онлайн» 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

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/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

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). 

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 применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленность 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 о профессиональных компетенций в области актуальные проблем исследований  

коммуникации с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по образованию, развитию, социальному обслуживанию  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с ключевыми психологическими теориями, необходимыми для 

анализа психологических и социальных явлений в области коммуникаций 

2. Формирование у студентов способности к психологическому анализу актуальных 

направлений исследований в области коммуникаций. 

3. Формирование профессиональных знаний о психологических особенностях и 

закономерностях социальной реальности и социального познания 

4. Формирование представлений о причинах возникновения социальных и межгрупповых 

конфликтов и коммуникативных барьеров, а также способов их преодоления и 

профилактики в межличностном общении и массовой коммуникации 

5. Ознакомление с психологическими механизмами, закономерностями и методами 

воздействия массовой коммуникации на аудиторию 

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-4; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2 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 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК – 4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка 

РФ и иностранного 

языка документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК – 4.2. Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

УК- 4.3. Принимает 

участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том числе 

Знать: нормы 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Уметь: представлять 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

Владеет: навыками 

участия в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 
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на иностранном(ых) 

языке(ах) 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

  

Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

ОПК-3 Способен 

использовать научно 

обоснованные подходы 

и валидные способы 

количественной и 

качественной 

диагностики и оценки 

для решения научных, 

прикладных и 

экспертных задач 

ОПК.3.1. Знает: научно 

обоснованные подходы 

и валидные способы 

количественной и 

качественной 

психодиагностики 

ОПК.3.2. Умеет: 

проводить 

количественную и 

качественную 

диагностику и оценку 

для решения научных, 

прикладных и 

экспертных задач 

ОПК 3.3. Владеет: 

навыками 

использования научно 

обоснованных подходов 

и валидных способов 

количественной и 

качественной 

диагностики и оценки 

для решения научных, 

прикладных и 

экспертных задач 

Знать: научно 

обоснованные 

подходы и валидные 

способы 

количественной и 

качественной 

психодиагностики 

характеристик 

коммуникативных 

процессов 

Уметь: проводить 

количественную и 

качественную 

диагностику и оценку 

для решения научных, 

прикладных и 

экспертных задач в 

юбласти 

коммуникативных 

процессов 

Владеть: навыками 

использования научно 

обоснованных 

подходов и валидных 

способов 

количественной и 

качественной 

диагностики и оценки 

для решения научных, 

прикладных и 

экспертных задач 

Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

ОПК-4 Способен 

проводить оценку 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов, 

составлять 

протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки, диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по ним 

ОПК 4.1. Знает: 

психометрические 

характеристики 

психодиагностических 

инструментов 

ОПК 4.2. Умеет: 

составлять протоколы, 

заключения, отчеты по 

результатам 

психологической 

оценки, диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять обратную 

связь по ним 

ОПК 4.3. Владеет: 

навыками проведения 

оценки 

психометрических 

Знать: 

психометрические 

характеристики 

психодиагностических 

инструментов при 

исследовании 

коммуникации 

Уметь:  составлять 

протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки, диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

результатам 

исследования 
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характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов 

коммникции 

Владеть навыками 

проведения оценки 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов 

 ПК - 2 Способен 

демонстрировать 

навыки научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения 

полученных 

результатов), владеет 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами научной 

деятельности, 

методами научных 

исследований, знанием 

теорий науки в 

предметной области 

ПК 2.1. Знает: 

особенности построения 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов), 

методологические 

принципы и 

методические приемы 

научной деятельности, 

методы научных 

исследований, знание 

теорий науки в 

предметной области 

ПК 2.2. Умеет: 

демонстрировать 

навыки научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов), владеет 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами научной 

деятельности, методами 

научных исследований, 

знанием теорий науки в 

предметной области 

ПК 2.3. Владеет: 

навыками научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

Знать: теоретические 

основы исследования 

коммуникации, 

современные 

проблемы 

исследований 

коммуникации 

Уметь: - 

организовать 

необходимые 

мероприятия для 

изучения материалов 

современных 

исследований 

коммуникаций 

Владеть: навыками 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов), 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами научной 

деятельности, 

методами научных 

исследований, знанием 

теорий науки в 

предметной области 
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исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов), 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами научной 

деятельности, методами 

научных исследований, 

знанием теорий науки в 

предметной области 

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 _4_ зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72  72   

Лекционные занятия 18  18   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 54  54   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -  -   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа -  -   

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 63  63   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации Зачет  Зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144  144   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м
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ст
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я

т
е
л
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н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Л
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:
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о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
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к
о
й
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о
д

го
т

о
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и
 

П
р
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к
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н
я
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и
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и
з 
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о
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и
 

Л
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т
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р
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я
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и
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о
р
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п
р
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к
т
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к
о
й
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о
д
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т

о
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и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и
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 И

н
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я
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о
н

т
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к

т
н
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а
б
о
т
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и
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о
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п
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и
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о
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т

о
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Семестр 2 



 
8 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
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к
о
й
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д
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т

о
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р
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к
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ч
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к
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р
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п
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т
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ч
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к
о
й
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о
д
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т

о
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о
р
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т
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р

н
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я
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и

я
 

и
з 

н
и
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о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
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к
о
й
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о
д
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т

о
вк
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К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
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и
з 

н
и
х:
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о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Раздел 1. 

Психологические 

основы и средства 

коммуникативного 

процесса 

30 12 18 4  14  -  - 

 

Тема 1.1. Структура 

коммуникативного акта 
14 6 8 2  6  -  - 

 

Тема 1.2. Средства 

коммуникации 
16 6 10 2  8  -  - 

 

Раздел 2. Актуальные 

проблемы современной 

массовой 

коммуникации 

26 8 18 4  14     

 

Тема 2.1. Социальное 

познание в массовой 

коммуникации 

12 4 8 2  6     

 

Тема 2.2. Факторы 

снижения эффективности 

массовой коммуникации 

14 4 10 2  8     

 

Раздел 3. Личность и 

деятельность 

коммуникатора в 

средствах массовой 

коммуникации 

42 24 18 4  14  -  - 

 

Тема 2.1. Когнитивные, 

эмоциональные и 

поведенческие аспекты в 

создании 

коммуникативной среды 

в СМК 

18 10 8 2  6  -  - 

 

Тема 2.2. Понятие 

аудитории СМК. 

Воздействие 

информационных 

продуктов на различные 

виды аудитории 

20 14 6 2  4  -  - 

 

РАЗДЕЛ 4. Массовая 

коммуникация и 
37 19 18 6  12     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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о
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о
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о
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о
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о
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т

о
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и
 

психологическое 

состояние аудитории 

Тема 4.1. Влияние 

массовой коммуникации 

на социальное поведение 

16 10 6 2  4     

 

Тема 4.2. Массовая 

коммуникация как 

платформа для 

социального 

взаимодействия 

21 9 12 4  8     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации зачет      
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 144 63 72 18  54  -  -  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Психологические основы и средства коммуникативного процесса  

Коммуникация, участники коммуникации, структура коммуникативного акта 

Тема 1.1. Структура коммуникативного акта  

Актуальные проблемы современной коммуникации. Структура коммуникативного акта в 

условиях опосредования: коммуникатор, сообщение, средства, реципиент, обратная связь. 

Классические и современные теории коммуникаций в отечественной и зарубежной психологии.  

 

Тема 1.2. Средства коммуникации 

Средства коммуникации. Язык, структура, форму коммуникации. Факторы снижения 

эффективности коммуникативных процессов. Причины возникновения психологических 

барьеров в межличностной коммуникации. 

.  

РАЗДЕЛ 2. Актуальные проблемы современной массовой коммуникации 

Типы и виды средств массовой коммуникации.  

 

Тема 2.1. Социальное познание в массовой коммуникации 

Социальное познание – формирование Я-концепции и впечатления о других людях. 

Социальное сравнение как механизм формирования Я-концепции: определение и стратегии. 

Условия и последствия социального сравнения в онлайн коммуникации; частный случай - 
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влияние стройных и мускулистых моделей в массовой коммуникации. Самораскрытие: 

определение и параметры; степень самораскрытия в онлайн-коммуникации. Самопрезентация: 

определение и стратегии; условия и последствия избирательной позитивной самопрезентации в 

онлайн коммуникации. Приписывание черт в онлайн коммуникации; показатели и точность 

распознавания личностных черт пользователей социальных сетей. Определение и условия 

симпатии в онлайн коммуникации. 

 

Тема 2.2. Факторы снижения эффективности массовой коммуникации 

Этнокультурные факторы в массовой коммуникации. Гендерные факторы в массовой 

коммуникации. Характеристика качественных и количественных методов в изучении феноменов 

массовой коммуникации   

 

РАЗДЕЛ 3. Личность и деятельность коммуникатора в средствах массовой 

коммуникации 

Личностные характеристики, социальное поведение, социальное познание 

Тема 3.1. Когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты в создании 

коммуникативной среды в СМК 

Когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты в создании коммуникативной среды в СМК. 

Понятие репутации, харизмы и имиджа в создании популярных образов человека в СМК. 

Коммуникативные модели в медиапространстве. 

 

Тема 3.2. Понятие аудитории СМК. Воздействие информационных продуктов на 

различные виды аудитории 

Понятие аудитории СМК. Типология аудитории. Воздействие информационных 

продуктов на различные виды аудитории. Этнокультурные факторы в массовой коммуникации. 

Гендерные факторы в массовой коммуникации. Психология восприятия рекламы и PR акций. 

Реклама, PR, пропаганда как вид воздействующей коммуникации. Экспертиза медиапродукции  

 

РАЗДЕЛ 4. Массовая коммуникация и психологическое состояние аудитории 

Социум, социальный капитал, агрессия, психологическая помощь 

Тема 4.1. Влияние массовой коммуникации на социальное поведение 

Влияние драматических и пугающих сообщений на эмоциональное состояние аудитории; 

копинг-стратегии совладания с негативными эмоциями. Выбор эмоционально нагруженных 

сообщений. Парасоциальные отношения в массовой коммуникации: определение, условия, 

последствия. Двухсторонние отношения в социальных сетях. Онлайн коммуникация как 

расширение возможностей и компенсация ограничений. Позитивные и негативные 

психологическое последствия коммуникации в социальных сетях. Социальный капитал в онлайн 

коммуникации: определение, виды, последствия. Романтические отношения в социальных сетях: 

презентация, сохранение и разрыв офлайн отношений. Определение и виды агрессии; общая 

модель агрессии. Направления влияния агрессивных телевизионных сообщений и компьютерных 

игр на эмоции, когниции и поведение аудитории. Ограничение влияния агрессивных сообщений. 

Условия влияния агрессивных сообщений. Определение и виды помощи. Направление влияния 

просоциальных телевизионных сообщений и компьютерных игр на эмоции, когниции и 

поведение аудитории. Условия влияния просоциальных сообщений. Определение и виды 

«откровенно сексуальных» материалов. Направления влияния развлекательных сексуальных 

материалов на сексуальные отношения и агрессию. 

Тема 4.2. Массовая коммуникация как платформа для социального взаимодействия 

Определение и виды кибербуллинга. Индивидуальные и социальные «факторы риска» 

кибербуллинга. Последствия кибербуллинга для жертв. Роль свидетелей кибербуллинга. 

Психологические программы для уменьшения кибербуллинга. Виды помогающего поведения в 

Интернете. Определения и условия психологической поддержки. Определение и условия 

бесплатного распространения знаний. Определение секстинга. Мотивация и условия секстинга. 

Последствия секстинга. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Коммуникация и ее роль в развитии человека (4 ч.). 

Форма практического задания: практическое задание 

1.  Проведите сравнительный анализ категорий общение и коммуникация. 

2. Структура коммуникативного акта в условиях опосредования: коммуникатор, сообщение, 

средства, реципиент, обратная связь. 

3. Актуальные проблемы современной коммуникации. 

4. Вербальные средства коммуникации. 

5. Невербальные средства коммуникации. 

Тема практического занятия: Теории коммуникаций(4 ч.). 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Классические теории коммуникаций в отечественной и зарубежной психологии.  

2. Современные теории коммуникаций в отечественной и зарубежной психологии. 

3. Факторы снижения эффективности коммуникативных процессов.  

4. Причины возникновения психологических барьеров в межличностной коммуникации 

Тема практического занятия: Феномен массовой коммуникации(4 ч.). 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Типы и виды средств массовой коммуникации.  

2. Основные категории и принципы исследования массовой коммуникации в психологии. 

3. Категория «новизны» в СМК. 

4. Этнокультурные факторы в массовой коммуникации.  

5. Гендерные факторы в массовой коммуникации.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Специфика коммуникации в Internet(4 ч.). 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Понятие интернет-коммуникаций 

2. Классификация типов интернет-коммуникаций 

3. Психологические особенности интернет-коммуникаций 

4. Преимущества интернет-коммуникаций 

5. Острые проблемы интернет-коммуникаций 

6. Психологические основы безопасной интернет-коммуникации 

Тема практического занятия: Характеристика качественных и количественных методов в 

изучении феноменов массовой коммуникации(8 ч.). 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Обсервационные методы исследования. Наблюдение (полевое) 

2. Экспериментальные методы исследования. Лабораторный эксперимент Полевой 

эксперимент Принципы формирования экспериментальной выборки.  

3. Анализ продуктов деятельности. Контент-анализ 

4. Субъективно-оценочные средства исследования. Специфика проведения глубинного 

интервью. 

5. Методика проведения Фокус-группы.  

Темы докладов 

1. Исторические этапы возникновения и развития коммуникации. 

2. Коммуникативные особенности пользователей Интернета. 

3. Сферы и правила использования в деловой коммуникации знаково-символического 

опосредствования (визитные карточки, логотипы и пр.). 

4. Культура и  психологические характеристики коммуникации в презентации делового 

партнёра. 

5. Стили коммуникации и имидж делового человека. 

6. Национальные стили ведения переговоров.  

7. Кросс-культурный анализ обычаев делового общения. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
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Тема практического занятия: Психологические теории массовой коммуникации(4 ч.). 

Форма практического задания: подготовка тематических сообщений, докладов 

1. Теории массовой коммуникации в рамках бихевиоризма. 

2. Теории «селективного влияния». 

3. Теории, построенные в рамках когнитивной парадигмы. 

4. Теории «фрейминга». 

5. Теории «конструирования социальной реальности». 

Тема практического занятия: Социально-психологические основы создания 

коммуникативной среды в средствах массовой коммуникации(4 ч.). 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Понятие «коммуникативной технологии». 

2. Коммуникатор как активный субъект массовой коммуникации. 

3. Структура коммуникативного акта в условиях опосредования. 

4. Когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты в создании коммуникативной 

среды в СМК.  

5. Понятие репутации, харизмы и имиджа в создании популярных образов человека в СМК.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Коммуникативные модели в медиапространстве (8 ч.). 

Форма практического задания: практическое задание (подготовка доклада) 

1. Кибернетические модели коммуникации (Модель Г.Лассуэлла) 

2. Математическая модель коммуникации. (К.Шеннона-Уивера, Модель М. де Флера, 

циркулярная модель коммуникации Ч.Осгуда-У.Шрамма) 

3. Лингвио-семиотическая модель коммуникации. Модель Дж.де Мотта. Модель 

Р.О.Якобсона. Влияние работ Э. Соссюра, М.М. Бахтина, Р.Барта, Юлии Кристевой. 

4. Культурологическая модель коммуникации. Работы М.Маклюэна , «аутопоэтическая» 

модель У.Матурана, модель Г.Гребнера 

Тема практического занятия: Понятие аудитории СМК. (4 ч.). 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Аудитория  как совокупность людей – адресатов журналистских произведений, 

возникающая на основе общности их информационных интересов и потребностей, а также 

форм, способов и каналов их удовлетворения. 

2. Социально-психологические характеристики аудитории.  

3. Экспертиза медиапродукции. Принципы и технологии проведения экспертизы 

воздействия одного из видов медийного продукта на определенную аудиторию 

4. Практическое задание. Обосновать выбор методических средств исследования 

характеристик и предпочтений аудитории определенного вида СМИ. Составить план 

диагностических процедур. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Воздействие информационных продуктов на различные 

виды аудитории (4 ч.). 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Создание психологического портрета популярного телевизионного ведущего – методика 

проведения.  

2. Создание студентами анкеты и сценария интервью для изучения восприятия различными 

типами аудитории медийного продукта 

3. Создание психологического портрета популярного блогера – методика проведения.  

4. Создание психологического портрета признанного популярного эксперта (экономика, 

политика, литература и т.д.) – методика проведения.  

5. Психология создания репортажа, интервью, режиссуры ведения ток-шоу в телевизионной 

коммуникации.  

6. Психология создания репортажа, интервью, режиссуры ведения интерактивной передачи 

в радио коммуникации.  
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7. Психология создания блога, ведение стрима в Internet коммуникации.  

8. Психология создания внутрикорпоративной коммуникации в организации. 

 Тема практического занятия: Проведение экспертизы медиапродукции.  (4 ч.). 

Форма практического задания: практическое задание 

Проведение экспертизы воздействия одного из видов медийного продукта на конкретную 

аудиторию 

Темы докладов 

 

1. Сравнительный анализ зарубежных теорий массовых коммуникаций. 

2. Проблема психологической экспертизы воздействующей коммуникации в СМК. 

3. Средства создания информационного дискурса. 

4. Проблема «новизны» в информационной коммуникации. 

5. Отечественные теории массовой коммуникации. 

6. Структура массовой коммуникации. 

7. Механизмы воздействия СМК на человека. 

8. Гендерные аспекты воздействия СМК на человека. 

9. Цвет и эмоции в СМК. 

10. Зарубежные теории массовых коммуникаций. 

11. Психология воздействия СМК на психику человека.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

форма рубежного контроля – зачет  

Зачет по дисциплине состоит из подготовки и защиты доклада – презентация экспертизы 

воздействия одного из видов медийного продукта на конкретную аудиторию. 

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 

РАЗДЕЛ 1. Психологические основы и средства коммуникативного процесса 

Тема 1.1. Структура 

коммуникативного акта в 

условиях опосредования: 

коммуникатор, сообщение, 

средства, реципиент, 

обратная связь 

2 Подготовка ответов на вопросы 

2 Выполнение кейс - задания 

2 Подготовка анализа статей по теме 

практического занятия  

Тема 1.2. Актуальные 

проблемы современной 

массовой коммуникации 

2  

2 Подготовка анализа статей по теме 

практического занятия 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 2. Актуальные проблемы современной массовой коммуникации 

Тема 2.1. Социальное 

познание в массовой 

коммуникации 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

Тема 2.2. Понятие аудитории 

СМК. Воздействие 

информационных продуктов 

на различные виды 

аудитории 

2 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

2 Самостоятельное изучение 

литературы 

РАЗДЕЛ 3. Личность и деятельность коммуникатора в средствах массовой 

коммуникации 

Тема 2.1. Когнитивные, 

эмоциональные и 

4 Подготовка ответов на вопросы 

2 Выполнение кейс - задания 
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поведенческие аспекты в 

создании коммуникативной 

среды в СМК 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 2.2. Понятие аудитории 

СМК. Воздействие 

информационных продуктов 

на различные виды 

аудитории 

4 Подготовка ответов на вопросы 

8 Подготовка анализа статей по теме 

практического занятия 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 4. Массовая коммуникация и психологическое состояние аудитории 

Тема 4.1. Влияние массовой 

коммуникации на 

социальное поведение 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

6 Самостоятельное изучение 

литературы 

Тема 4.2. Массовая 

коммуникация как 

платформа для социального 

взаимодействия 

9 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

63  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень статей для анализа: 

1. Якупов П.В. КОММУНИКАЦИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ, ВИДЫ 

КОММУНИКАЦИИ И ЕЕ БАРЬЕРЫ. Вестник университета. 2016;(10):261-266. 

2. Вакула И.А., Звонова Е.В., Щербакова Е.В. Эффект искажения информации как 

социально-психологический фактор снижения качества трудового взаимодействия в 

условиях изоляции. Вестник университета. 2022;(8):212-219. 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-8-212-219 

3. Дятлова Е.В., Михина М.В. ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: ПУТЬ КУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ИЛИ СВОБОДА ВЫБОРА В ИНФОРМАЦИОННУЮ 

ЭПОХУ. Вестник университета. 2019;(4):168-172. https://doi.org/10.26425/1816-4277-

2019-4-168-172 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Самостоятельное изучение литературы к разделу 2 

Основная литература 

1. Болотова, А. К.  Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и 

практикум для вузов / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 272 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08188-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510913 (дата обращения: 

05.03.2023).  

2. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : 

учебник и практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 169 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06390-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513043 (дата обращения: 05.03.2023).  

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-8-212-219
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-4-168-172
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-4-168-172
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3. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : 

учебник для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518819 (дата 

обращения: 05.03.2023).  

4. Теория межкультурной коммуникации : учебник и практикум для вузов / Ю. В. 

Таратухина [и др.] ; под редакцией Ю. В. Таратухиной, С. Н. Безус. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00365-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511656 (дата обращения: 05.03.2023). 

Дополнительная литература 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / Н. А. 

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511166 (дата 

обращения: 05.03.2023).  

2. Карандашев, В. Н.  Методология и методы психологического исследования. 

Выполнение квалификационных работ : учебное пособие для вузов / В. Н. 

Карандашев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 132 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06897-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516393 (дата 

обращения: 05.03.2023).  

3. Корягина, Н. А.  Социальная психология: теория и практические методы : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 316 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата 

обращения: 05.03.2023). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

1. The psychology of communication 

https://www.britannica.com/topic/communication/The-psychology-of-communication 

2. Jeremy N. Bailenson at al. Psychology in Communication Processes 

https://web.stanford.edu/~bailenso/papers/icae-psychology 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень статей для анализа: 

1. Симакина М.А. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА BTL-КОММУНИКАЦИЙ В 

РОССИИ. Вестник университета. 2018;(6):110-116. https://doi.org/10.26425/1816-4277-

2018-6-110-116 

2. Комарова А.А. Проблемы политической коммуникации с молодежью в социальных сетях. 

Вестник университета. 2022;(9):176-182. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-9-176-182 

3. Тимохович А.Н. ДОВЕРИЕ КАНАЛУ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА 

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Вестник университета. 2017;(2):239-246. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1.Zouadi N. LINGUISTIC-CULTURAL DIFFERENCE AND INDIVIDUAL IDENTITY AS 

BARRIERS TO COMMUNICATION: AN OVERVIEW OF CROSS-CULTURAL 

PSYCHOLOGY // Язык и действительность. Научные чтения на кафедре романских языков 

им. В.Г. Гака. Сборник статей по итогам VII международной конференции. Москва, 2022. С. 

165-171. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49251240 

2.Shagimardanova R.A., Leonteva A.A., Maryasova E.A. PSYCHOLOGY OF 

COMMUNICATION: EMOTIONS AND LANGUAGE // НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. СОРОК ВОСЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Белгород, 2022. С. 269-272. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49384261 

 

https://www.britannica.com/topic/communication/The-psychology-of-communication
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-6-110-116
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-6-110-116
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-9-176-182
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49384261
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Самостоятельное изучение литературы к разделу 4 

Основная литература 

1. Болотова, А. К.  Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и практикум для 

вузов / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2023. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08188-6. 

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

https://urait.ru/bcode/510913 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник и 

практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06390-5. — 

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

https://urait.ru/bcode/513043 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник для вузов 

/ О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518819 (дата обращения: 05.03.2023).  

4. Теория межкультурной коммуникации : учебник и практикум для вузов / Ю. В. Таратухина [и 

др.] ; под редакцией Ю. В. Таратухиной, С. Н. Безус. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00365-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511656 (дата 

обращения: 05.03.2023). 

Дополнительная литература 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / Н. А. Корягина, Н. В. 

Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 440 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511166 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Карандашев, В. Н.  Методология и методы психологического исследования. Выполнение 

квалификационных работ : учебное пособие для вузов / В. Н. Карандашев. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 132 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06897-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/516393 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Корягина, Н. А.  Социальная психология: теория и практические методы : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата 

обращения: 05.03.2023). 

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. 

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): 
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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 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). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
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5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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  в виде презентации 

психологической экспертизы коммуникационного проекта. 

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 

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: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 
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академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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. 

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: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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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 

 

 

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  

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Психологич

еские 

основы и 

средства 

коммуникат

ивного 

процесса 

УК-1 Самост

оятельн

ый 

анализ 

изучени

я 

дополн

ительно

го 

материа

ла по 

теме 

практич

еского 

задания

. 

1. Какие современные коммуникативные 

технологии использованы для повышения 

профессионального взаимодействия в данных 

материалах? 

2. Какие современные коммуникативные 

технологии снижают профессиональное 

воздействие текста, представленного для 

анализа?  

3.  
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ОПК - 3 Устный 

опрос 

1. Какие научно обоснованные подходы и 

валидные способы количественной и 

качественной диагностики и оценки для 

решения научных, прикладных и экспертных 

задач можно использовать для оценки 

эффективности коммуникации? 

2. Характеристика качественных и 

количественных методов диагностики и 

оценки в изучении феноменов массовой 

коммуникации 

3. Моделирование экспериментальной 

выборки в контексте научно обоснованных 

подходов и валидных способов 

количественной и качественной диагностики 

и оценки для решения научных, прикладных и 

экспертных задач 

ОПК - 4 Устный 

опрос 

1. Экспериментальные методы 

исследования психологических характеристик 

коммуникации в оценке психометрических 

характеристик используемых 

психодиагностических инструментов. 

2. Планирование экспериментов и 

реализация экспериментальных планов, 

протоколы, заключения, отчеты по 

результатам психологической оценки, 

диагностики и экспертизы, предоставление 

обратной связи по ним  

2 РАЗДЕЛ 2. 

Актуальные 

проблемы 

современно

й массовой 

коммуника

ции 

ПК-2 Устный 

опрос 

Методологические принципы изучения 

массовой коммуникации и их реализация в 

теориях науки в предметной области: 

1. Теории массовой коммуникации в 

рамках бихевиоризма. 

2. Теории «селективного влияния». 

3. Теории, построенные в рамках 

когнитивной парадигмы. 

4. Теории «фрейминга». 

5. Теории «конструирования социальной 

реальности». 

3. Раздел 3. 

Личность и 

деятельност

ь 

коммуникат

ора в 

средствах 

массовой 

коммуника

ции 

УК - 4 Самост

оятельн

ый 

анализ 

материа

ла 

1. Определите актуальные проблемы 

применения современных коммуникативных 

технологий в профессиональном 

взаимодействии специалиста по 

киберпсихологии. 

2. Причины возникновения барьеров при 

коммуникации? 

3. Роль возраста и культуры в 

эффективности коммуникации. 

ОПК - 3 Анализ 

статей 

1. Способен использовать научно 

обоснованные подходы и валидные способы 

количественной и качественной диагностики 

и оценки для решения научных, прикладных и 

экспертных задач  

2. Как в данных статьях описывается 
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планирование исследования, сбор 

информации и ее обработки, фиксирования и 

обобщения полученных результатов? 

3. Какие методологические принципы 

являются основой описанного исследования? 

ОПК - 4 Устный 

опрос 

1. Оценка психометрических 

характеристик используемых 

психодиагностических инструментов при 

диагностике социально-психологических 

характеристик аудитории.  

2. Принципы и технологии проведения 

экспертизы воздействия одного из видов 

медийного продукта на определенную 

аудиторию 

3. Психологические основы выбора 

методических средств исследования 

характеристик и предпочтений аудитории 

определенного вида СМИ.  

ПК - 2 Устный 

опрос 

1. Представить проект планирования 

исследования, сбора информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения 

полученных результатов) при создании 

психологического портрета популярного 

телевизионного ведущего – методика 

проведения.  

2. Создание студентами анкеты и 

сценария интервью для изучения восприятия 

различными типами аудитории медийного 

продукта 

3. Создание психологического портрета 

популярного блогера – методика проведения.  

4. Создание психологического портрета 

признанного популярного эксперта 

(экономика, политика, литература и т.д.) – 

методика проведения.  

5. Психология создания репортажа, 

интервью, режиссуры ведения ток-шоу в 

телевизионной коммуникации.  

6. Психология создания репортажа, 

интервью, режиссуры ведения интерактивной 

передачи в радио коммуникации.  

 

4 РАЗДЕЛ 4. 

Массовая 

коммуника

ция и 

психологиче

ское 

состояние 

аудитории 

ПК - 2 Устный 

опрос 

1. Определите методологические 

принципы и методические приемы 

коммуникативной деятельности в ситуации: 

а). создания блога, ведение стрима в Internet 

коммуникации.  

б) создания внутрикорпоративных каналов  

коммуникации в организации. 



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 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального взаимодействия 

Практическое задание для зачета: 

психологическая экспертиза 

коммуникационного проекта. 

Использование современных технологий 

для анализа. 

ОПК-3 Способен использовать научно 

обоснованные подходы и валидные 

способы количественной и качественной 

диагностики и оценки для решения 

научных, прикладных и экспертных задач 

Практическое задание для зачета: 

психологическая экспертиза 

коммуникационного проекта. Студент 

способен использовать научно 

обоснованные подходы и валидные 

способы качественной оценки для 

решения экспертной задачи 

ОПК-4 Способен проводить оценку 

психометрических характеристик 

используемых психодиагностических 

инструментов, составлять протоколы, 

заключения, отчеты по результатам 

психологической оценки, диагностики 

и экспертизы, а также представлять 

обратную связь по ним 

Практическое задание для зачета: 

психологическая экспертиза 

коммуникационного проекта 

Объяснить методы осуществления оценки 

психометрических характеристик 

используемых психодиагностических 

инструментов 

ПК - 2 Способен демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения 

полученных результатов), владеет 

методологическими принципами и 

методическими приемами научной 

деятельности, методами научных 

исследований, знанием теорий науки в 

предметной области 

Практическое задание для зачета: 

психологическая экспертиза 

коммуникационного проекта. Объяснить 

этапы планирования исследования, сбора 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных 

результатов. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Болотова, А. К.  Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и 

практикум для вузов / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08188-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510913 (дата обращения: 05.03.2023).  
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2. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : 

учебник и практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06390-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513043 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : 

учебник для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518819 (дата 

обращения: 05.03.2023).  

4. Теория межкультурной коммуникации : учебник и практикум для вузов / Ю. В. 

Таратухина [и др.] ; под редакцией Ю. В. Таратухиной, С. Н. Безус. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00365-9. 

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

https://urait.ru/bcode/511656 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / Н. А. 

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 440 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511166 (дата 

обращения: 05.03.2023).  

2. Карандашев, В. Н.  Методология и методы психологического исследования. 

Выполнение квалификационных работ : учебное пособие для вузов / В. Н. Карандашев. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 132 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06897-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516393 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Корягина, Н. А.  Социальная психология: теория и практические методы : учебник 

и практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата 

обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

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/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

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 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; 

− 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; 

− 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 дифференцированному зачету. При получении 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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:  

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 

№

№ 

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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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). 

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 разбор конкретных 

ситуаций, психологические тренинги 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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о профессиональных компетенций в области создания информационной среды в 

организации с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование)  образование , социальное обслуживание. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучить социально-психологические основы проведения изменений в организации; 

2. рассмотреть организационные и психологические условия организации обмена 

информацией внутри системы,  

3. изучить психологические основы оперативного управления ресурсами организации,  

4. освоить организационные и психологические основы внедрения эффективных систем 

контроллинга и контроля. 

 

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; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 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 

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, выявляя 

ее составляющие и связи 

между ними. 

УК – 1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

источников информации. 

УК- 1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности шагов, 

планируя результат каждого 

из них. 

Знать: Принципы и методы 

анализа проблемной 

ситуации как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними. 

Уметь: разрабатывать 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

источников информации. 

Владеть стратегиями 

действий для решения 

проблемной ситуации в виде 

последовательности шагов, 

планируя результат каждого 

из них.  

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-2 Способен 

планировать, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

научного 

исследования для 

решения 

теоретических и 

практических задач 

в сфере 

ОПК.2.1. Знает: методы 

оценки исследовательских и 

прикладных программ 

ОПК.2.2. Умеет: планировать 

разрабатывать программы 

научного исследования для 

решения теоретических и 

практических задач в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

ОПК 2.3. Владеет: навыками 

Знать: основные признаки 

изменений окружающей 

бизнес-среды, требующей 

проведения внутренних 

изменений в организации; 

Уметь: применять 

адекватные методы 

диагностики бизнес-

процессов и оценки 

внутренних ресурсов, 

необходимых для проведения 



 
5 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

профессиональной 

деятельности, 

применять 

обоснованные 

методы оценки 

исследовательских 

и прикладных 

программ 

реализации программы 

научного исследования для 

решения теоретических и 

практических задач в сфере 

профессиональной 

деятельности 

изменений; 

Владеть: навыками 

реализации программы 

научного исследования для 

решения теоретических и 

практических задач в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

научно 

обоснованные 

программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационного 

характера для 

решения 

конкретной 

психологической 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп и (или) 

организаций 

ОПК 5.1. Знает: методы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного характера 

ОПК 5.2. Умеет: 

разрабатывать научно 

обоснованные программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного характера 

ОПК 5.3. Владеет: навыками 

реализации научно 

обоснованных программ 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного характера 

для решения конкретной 

психологической проблемы 

отдельных лиц, групп и (или) 

организаций 

Знать: - основные этапы 

проведения организационных 

изменений, выделенных в 

разных теориях управления; 

Уметь: - организовать 

необходимые мероприятия 

для осуществления 

изменений в организации; 

. Владеть: навыками 

реализации научно 

обоснованных программ 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного характера 

для решения конкретной 

психологической проблемы 

отдельных лиц, групп и (или) 

организаций 

Психологическое 

консультирование 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию 

в соответствии с 

потребностями и 

целями клиента 

ОПК 6.1. Знает: методы 

индивидуального, семейного 

и группового 

психологического 

консультирования 

ОПК 6 2 Умеет: 

разрабатывать комплексные 

программы предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному 

и групповому 

психологическому 

консультированию  

ОПК 6.3. Владеет: навыками 

реализации комплексных 

программ предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному 

и групповому 

психологическому 

консультированию в 

Знать: - основные требования 

к оценке эффективности 

проведения изменений в 

организации; 

Уметь: - применять основные 

требования к оценке 

эффективности проведения 

изменений в организации; 

Владеть: навыками 

реализации комплексных 

программ предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному 

и групповому 

психологическому 

консультированию в 

соответствии с 

потребностями и целями 

клиента 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

соответствии с потребностями 

и целями клиента 

Преподавание 

(обучение) 

ОПК-10 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе новейших 

разработок в 

области 

образования и 

психологической 

науки и практики 

применительно к 

образовательным 

потребностям 

представителей 

различных групп 

населения, в том 

числе особых 

социальных групп 

населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий 

населения, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК 10.1 Знает: новейшие 

разработки в области 

образования и 

психологической науки и 

практики 

ОПК 10.2 Умеет: планировать 

педагогическую деятельность 

на основе применительно к 

образовательным 

потребностям представителей 

различных групп населения 

ОПК 10.3 Владеет: навыками 

осуществления 

педагогической деятельности 

применительно к 

образовательным 

потребностям представителей 

различных групп населения, в 

том числе особых социальных 

групп населения (групп риска, 

уязвимых категорий 

населения, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья) и 

при организации 

инклюзивного образования 

Знать: методики оценки 

эффективности проводимых 

мероприятий. 

Уметь:оценивать и 

применять методики оценки 

эффективности проводимых 

мероприятий.  

Владеть: навыками 

осуществления 

педагогической деятельности 

применительно к 

образовательным 

потребностям представителей 

различных групп населения, 

в том числе особых 

социальных групп населения 

(групп риска, уязвимых 

категорий населения, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья) и 

при организации 

инклюзивного образования 

 ПК -1 Способен 

организовать и 

проводить 

диагностические 

процедуры 

психологической 

оценки людей, 

работающих в 

киберпространстве, 

может оценивать 

специфику 

воздействия средст 

киберсреды на 

человека 

ПК 1.1. Знает: специфику 

разработки и реализации 

комплексных программ 

диагностики и экспертизы 

создаваемой киберсреды и ее 

воздействия на человека 

ПК 1.2. Умеет: разрабатывать 

и реализовывать комплексные 

программы диагностики и 

экспертизы создаваемой 

киберсреды и ее воздействия 

на человека 

ПК 1.3. Владеет: навыками 

реализации комплексных 

программ диагностики и 

экспертизы создаваемой 

киберсреды и ее воздействия 

на человека 

Знать: - основные признаки 

изменений окружающей 

бизнес-среды, требующей 

проведения внутренних 

изменений в организации; 

Уметь: - применять 

адекватные методы 

диагностики бизнес-

процессов и оценки 

внутренних ресурсов, 

необходимых для проведения 

изменений; 

Владеть: навыками 

реализации комплексных 

программ диагностики и 

экспертизы создаваемой 

киберсреды и ее воздействия 

на человека 

 ПК - 2 Способен 

демонстрировать 

навыки научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

ПК 2.1. Знает: особенности 

построения научно-

исследовательской 

деятельности (планирование 

исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

Знать: - основные этапы 

проведения организационных 

изменений, выделенных в 

разных теориях управления; 

Уметь: - организовать 

необходимые мероприятия 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения 

полученных 

результатов), 

владеет 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами научной 

деятельности, 

методами научных 

исследований, 

знанием теорий 

науки в предметной 

области 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

методологические принципы 

и методические приемы 

научной деятельности, 

методы научных 

исследований, знание теорий 

науки в предметной области 

ПК 2.2. Умеет: 

демонстрировать навыки 

научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

владеет методологическими 

принципами и методическими 

приемами научной 

деятельности, методами 

научных исследований, 

знанием теорий науки в 

предметной области 

ПК 2.3. Владеет: навыками 

научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

методологическими 

принципами и методическими 

приемами научной 

деятельности, методами 

научных исследований, 

знанием теорий науки в 

предметной области 

для осуществления 

изменений в организации; 

Владеть: навыками научно-

исследовательской 

деятельности (планирование 

исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

методологическими 

принципами и 

методическими приемами 

научной деятельности, 

методами научных 

исследований, знанием 

теорий науки в предметной 

 ПК - 3 Способен 

осуществлять 

контроль 

человеческого 

фактора в 

разработке новых 

технических, 

аппаратных и 

программных 

средств, 

предназначенных 

для автоматической 

обработки 

информации, 

вычислений и 

автоматического 

управления 

ПК 3.1. Знает: достижения 

современной психологии в 

области исследований 

человек-киберсреда 

ПК 3 2 Умеет: применять 

психологические знания в 

процессе моделирования, 

создания и оценки новых 

средств киберсреды 

ПК 3 3 Владеет: методами, 

приемами и средствами 

исследования, 

моделирования, реализации и 

прогностического анализа 

развития взаимодействия 

человек-киберсреда 

Знать: - основные требования 

к оценке эффективности 

проведения изменений в 

организации; 

Уметь: - оценивать и 

применять методики оценки 

эффективности проводимых 

мероприятий. 

Владеть: методами, 

приемами и средствами 

исследования, 

моделирования, реализации и 

прогностического анализа 

развития взаимодействия 

человек-киберсреда 
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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 _4_ зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72   72  

Лекционные занятия 18   18  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 54   54  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -   -  

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа -   -  

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 63   63  

Контроль промежуточной аттестации 9   9  

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
  

Зачет с 

оценкой 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144   144  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3__) 

Раздел 1. Теоретические 

положения и современное 

состояние развития 

менеджмента изменений 

62 30 32 8  24  -  - 

 

Тема 1.1. Диагностика 

бизнес-процессов и 

оценка внешний 

ситуации и внутренних 

ресурсов в концепции 

проведения изменений в 

организации. 

26 10 16 4  12  -  - 

 

Тема 1.2. Содержание 

психологического 
36 20 16 4  12  -  - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

сопровождения 

проведения изменений в 

организации. 

Раздел 2. 

Психологические 

характеристики 

информационной среды и 

ее роль в 

профессиональной 

деятельности 

организаций 

73 33 40 10  30  -  - 

 

Тема 2.1. 

 Психологические 

проблемы 

взаимодействия человека 

и информационных 

электронных систем. 

27 13 14 4  10  -  - 

 

Тема 2.2. 

 Психологический 

аспект внедрения и 

поддержки работы 

информационных систем 

в организации. 

46 20 26 6  20  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации зачет с 

оценкой 
    

 
 

 
 

  
 

Общий объем, часов 144 63 72 18  54  -  -  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические положения и современное состояние развития 

менеджмента изменений 

Тема 1.2. Диагностика бизнес-процессов и оценка внешний ситуации и внутренних 

ресурсов в концепции проведения изменений в организации. 
. Концептуальные положения понятия «изменения» в развитии организации. 

Теоретические положения и современное состояние развития менеджмента изменений. 

Этапы и мероприятия проведения изменений в организации. 
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Тема 1.2. Содержание психологического сопровождения проведения изменений в 

организации. 

Модели проведения изменений в организации. Выбор модели при внедрении 

электронных систем в организации..  
Методы и психологический аспект оценки эффективности проведения изменений в 

организации. 

Организация обучения при внедрении электронных систем в организации. 

РАЗДЕЛ 2. Психологические характеристики информационной среды и ее роль в 

профессиональной деятельности организаций 

Тема 2.1. Психологические проблемы взаимодействия человека и информационных 

электронных систем. 

Психологические характеристики информационной среды и ее роль в 

профессиональной деятельности организаций 

Виды корпоративных информационных систем и их функции в деятельности 

организации 

Тема 2.2. Психологический аспект внедрения и поддержки работы 

информационных систем в организации. 

Методы и методики исследования эффективности информационных систем в 

организации 

Прогнозирование успешности взаимодействия человека, информационной среды и 

организации. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Теоретические положения Change Management. 

Форма практического задания:практическое задание 

1. История возникновения и основные характеристики Change Management. 

2. Концептуальные положения понятия «изменения» в развитии организации. 

3. Характеристика профессиональных компетенций психолога-консультанта в области 

Change Management.  

4. Социальные условия и предпосылки возникновения необходимости проведения изменений 

в организации.  

5. Определение основных признаков изменений окружающей бизнес-среды, требующей 

проведения внутренних изменений в организации.  

Тема практического занятия: Предпосылки проведения изменений в организации 

Форма практического задания:практическое задание 

1. Теоретические положения и современное состояние развития менеджмента изменений. 

2. Метод DICE - определение факторов оценки  вероятности успеха изменений в 

организации. 

3. Диагностика бизнес-процессов и оценка внешний ситуации и внутренних ресурсов в 

концепции проведения изменений в организации. 

4. Методы управления и выбор стратегии проведения изменений в организации. 

Тема практического занятия: Модели проведения изменений в организации 

Форма практического задания:практическое задание 

1. Этапы и мероприятия проведения изменений в организации. Модели проведения изменений в 

организации. 

2. Психологические характеристики трехступенчатой модели изменений Курта Левина. 

3. Основные характеристики проектного подхода Балока и Баттена. 

4. Социально-психологические характеристики и этапы модели Дж. Коттера 

5. Практическое задание: Определить условия и сделать описание организации, нуждающейся в 

проведении изменений (сфера деятельности на выбор студента). 

Тема практического занятия: Модели проведения изменений в организации при внедрении 

электронных систем  

Форма практического задания:практическое задание 

1. Характеристики и основные этапы проведения изменений по модели согласования 

Надлера и Тушмана. 
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2. Условия реализации управления переходом в фазовой модели Уильяма Бриджеса. 

3. Характеристики обучающей модели изменений Prosci. 

4. Основные этапы проведения организационных изменений, выделенных в разных теориях 

управления. 

5. Практическое задание: Выбрать модель проведения изменений при внедрении электронных 

систем, обосновать выбор модели. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Оценка эффективности проведения изменений при 

внедрении электронных систем в организации 

Форма практического задания:практическое задание 

1. Основные этапы проведения организационных изменений, выделенных в разных теориях 

управления. 

2. Основные требования к оценке эффективности проведения изменений в организации. 

3. Общая характеристика и условия применения методов диагностики бизнес-процессов и оценки 

внутренних ресурсов, необходимых для проведения изменений. 

4. Практическое задание. Предложить мероприятия, нацеленные на оценку эффективности 

проведения изменений в организации. 

Тема практического занятия: Социально-психологическое сопровождение персонала в 

период внедрения электронных систем в организации в организации 

Форма практического задания:практическое задание 

1. Социально-психологические основы организации необходимых мероприятий для 

осуществления изменений в организации на разных этапах (в рамках определенной теории 

управления). 

2. Содержание психологического сопровождения проведения изменений в организации. 

3. Характеристика методов психологического сопровождения персонала организации в период 

изменений. 

4. Практическое задание. Сделать обоснование методов и способ диагностики и проведения 

мероприятий, нацеленных на работу с сопротивлениями в организации. 

Тема практического занятия: Социально-психологические основы повышения 

эффективности изменений в организации при внедрении электронных систем 

Форма практического задания:практическое задание 

1. Методы и психологический аспект оценки эффективности проведения изменений в 

организации. 

2. Характеристика и методики оценки эффективности проводимых мероприятий на каждом этапе 

проведения изменений. 

3. Принципы организации и реализации программ обучения с целью повышения эффективности 

проведения изменений в организации. 

4. Проблемы диагностики результатов внедрения электронных систем в организации. 

5. Практическое задание. Сделать обоснование методов и способ диагностики и проведения 

мероприятий, нацеленных на поддержку персонала при внедрении электронных систем в 

организации. 

Тема практического занятия: Организационное консультирование и диагностика.  

Форма практического задания:практическое задание 

 

1. Психодиагностика в программах психологической поддержки специалистов организации. 

Специфика составления психодиагностических программ для руководителей и ключевых 

сотрудников организации. 

2. Методические средства диагностики познавательных процессов. Составление и 

обсуждение предложенных студентами программ. 

3. Методические средства исследования психофиологических характеристик специалиста. 

Методики определения расчетных индексов. 

4. Методические средства исследования социально-психологических характеристик 

сотрудника. 
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5. Практическое задание. Обосновать выбор методических средств исследования эффективности 

профессионального взаимодействия команды проекта в процессе организационного 

консультирования . Составить план диагностических процедур. 

Тема практического занятия: Повышение квалификации руководителя в период 

внедрения электронных систем в организации.  

Форма практического задания:практическое задание 

1. Составить план программы повышения квалификации руководителей и одно мероприятие в 

рамках повышения квалификации руководителя в период внедрения электронных систем в 

организации. 

2. Составить план обучения кадрового резерва обучения в период внедрения электронных систем 

в организации  и одно мероприятие на выбор студента. 

Темы докладов 

1. Роль информационных систем в обучении персонала организации, учет, создание 

информационной базы, контроль, оперативный мониторинг. 

2. Цели и задачи дистанционного обучения в организациях. Принципы построения 

дистанционных программ в организации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

форма рубежного контроля – зачет с оценкой 

Зачет по дисциплине состоит из двух вопросов: первый вопрос теоретический, второй 

вопрос практико-ориентированный  

Список теоретических вопросов: 

1. История возникновения и основные характеристики Change Management. 

2. Концептуальные положения понятия «изменения» в развитии организации. 

3. Характеристика профессиональных компетенций психолога-консультанта в 

области Change Management.  

4. Социальные условия и предпосылки возникновения необходимости проведения 

изменений в организации.  

5. Определение основных признаков изменений окружающей бизнес-среды, 

требующей проведения внутренних изменений в организации. 

6. Метод DICE - определение факторов оценки  вероятности успеха изменений в 

организации. 

7. Теоретические положения и современное состояние развития менеджмента 

изменений. 

8. Диагностика бизнес-процессов и оценка внешний ситуации и внутренних ресурсов 

в концепции проведения изменений в организации. 

9. Методы управления и выбор стратегии проведения изменений в организации. 

10. Этапы и мероприятия проведения изменений в организации. Модели проведения 

изменений в организации при внедрении электронных систем. 

11. Психологические характеристики трехступенчатой модели изменений Курта 

Левина. 

12. Основные характеристики проектного подхода Балока и Баттена. 

13. Социально-психологические характеристики и этапы модели Дж. Коттера 

14.  Характеристики и основные этапы проведения изменений по модели согласования 

Надлера и Тушмана. 

15. Условия реализации управления переходом в фазовой модели Уильяма Бриджеса. 

16. Характеристики обучающей модели изменений Prosci. 

17. Основные этапы проведения организационных изменений, выделенных в разных 

теориях управления при внедрении электронных систем. 

18. Основные требования к оценке эффективности проведения изменений в 

организации при внедрении электронных систем. 

19. Общая характеристика и условия применения методов диагностики бизнес-

процессов и оценки внутренних ресурсов, необходимых для проведения изменений, при 

внедрении электронных систем. 
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20. Социально-психологические основы организации необходимых мероприятий для 

осуществления изменений в организации на разных этапах (в рамках определенной теории 

управления) при внедрении электронных систем. 

21. Содержание психологического сопровождения проведения изменений в 

организации при внедрении электронных систем. 

22. Характеристика методов психологического сопровождения персонала организации 

в период изменений при внедрении электронных систем. 

23. Методы и психологический аспект оценки эффективности проведения изменений в 

организации при внедрении электронных систем. 

24. Характеристика и методики оценки эффективности проводимых мероприятий на 

каждом этапе проведения изменений при внедрении электронных систем. 

25. Принципы организации и реализации программ обучения с целью повышения 

эффективности проведения изменений в организации при внедрении электронных систем. 

26. Проблемы работы с сопротивлениями персонала в организации при внедрении 

электронных систем. 

Список практических вопросов:  

1. Определить условия и сделать описание организации, нуждающейся в проведении 

изменений (при внедрении электронных систем.). 

2. Выбрать модель проведения изменений, обосновать выбор модели при внедрении 

электронных систем. 

3. Сделать подробное описание мероприятий, необходимых для реализации 

изменений в организации при внедрении электронных систем. 

4. Сделать обоснование методов и способ диагностики и проведения мероприятий, 

нацеленных на работу с сопротивлениями в организации при внедрении электронных систем. 

5. Предложить мероприятия, нацеленные на оценку эффективности проведения 

изменений в организации при внедрении электронных систем. 

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 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические положения и современное состояние развития 

менеджмента изменений 

Тема 1.2. Диагностика 

бизнес-процессов и 

оценка внешний 

ситуации и 

внутренних ресурсов в 

концепции 

проведения изменений 

в организации. 

4 Подготовка ответов на вопросы 
4 Выполнение кейс - задания 
2 Подготовка анализа статей по теме 

практического занятия  

Тема 1.2. Содержание 

психологического 

сопровождения 

проведения изменений 

в организации. 

10 Подготовка ответов на вопросы 
4 Подготовка анализа статей по теме 

практического занятия 
6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 2. Психологические характеристики информационной среды и ее роль в 

профессиональной деятельности организаций 
Тема 2.1. 

Психологические 

проблемы 

взаимодействия 

человека и 

8 Подготовка ответов на вопросы 

2 Выполнение кейс - задания 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 
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информационных 

электронных систем. 

Тема 2.2. 

Психологический аспект 

внедрения и поддержки 

работы 

информационных 

систем в организации. 

10 Подготовка ответов на вопросы 

4 Подготовка анализа статей по теме 

практического занятия 

6 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень статей для анализа: 

1. Нестеренко Г.А., Щука И.О., Нестеренко И.С.Пнрспективы внедрения электронного 

документооборота при использовании корпоративных информационных систем // 

Международный научно-исследовательский журнал. 2022. № 11 (125). 

2. Вакула И.А., Звонова Е.В., Щербакова Е.В. Эффект искажения информации как 

социально-психологический фактор снижения качества трудового взаимодействия в условиях 

изоляции. Вестник университета. 2022;(8):212-219. Https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-8-212-

219 

3. Аксентьев А.А. Особенности внедрения современных crm - систем как средств 

электронного управления предприятием // Молодежь и XXI век - 2019. Материалы IX 

Международной молодежной научной конференции. 2019. С. 108-111. 

Название кейс-заданий к Разделу 1 

1. Кейс «Анализ необходимости внедрения электронной системы управления на 

предприятии» 

2. Кейс « Проблема преодоления сопротивления привнедрении электронных систем в 

организации.» 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Беспалов Б.И. Понятия «предмет» и «средство» в деятельностной психологии 

труда//Ежегодник Российского психологического общества. Материалы юбилейной 

конференции, посвященной 120-летию Московского психологического общества. - М., 2005. - 

Том 2.- С. 353-356. 

2. Звонова Е.В. Психологическая поддержка изменений в организации//Справочник 

по управлению персоналом.-  2013. - № 4. -  С.77-81. 

3. Звонова Е. В., Пестерева Н. А. Психологический аспект внедрения ERP-систем в 

организациях // Современные тенденции развития психологии труда и организационной 

психологии / Отв. ред. Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев, А. Н. Занковский. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2015. – С. 675 – 681. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень статей для анализа: 

1. Гусак Е.В. Опыт внедрения электронной подписи в критических для бизнеса системах // 

Тенденции развития науки и образования. 2022. № 82-2. С. 14-17. 

2. Петрова С.В., Сидорова А.В. К вопросу о внедрении дистанционного электронного 

голосования в избирательную систему россии // Северо-Кавказский юридический вестник. 

2021. № 4. С. 80-84. 

3. Чиркова В.М. Внедрение и использование электронных учебников в системе высшего 

образования  //Региональный вестник. 2019. № 24 (39). С. 37-38. 
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Название кейс-заданий к Разделу 2 

1. Кейс «Организация обучения при внедрении электронных систем в организации» 

2. Кейс «Оценка эффективности электронной системы в организации» 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Guillaume  Y.R.F.,  Dawson J.F., Priola V., Sacramento C.A. , Woods S.A., Higson H.E., 

Budhwar P.S. & West M.A. (2014) Managing diversity in organizations: An integrative 

model and agenda for future research, European Journal of Work and Organizational 

Psychology, V.23,I.5. 2014. P. 783-802 

2. Kotter, J. P. Leading Change. Boston: Harvard Business School Press, 1996. 

3. Kotter, J. P. and L. A. Schlesinger. 2008. Choosing strategies for change. Harvard Business 

Review (July-August): 130, 132-139. (Reprint from 1979). 

4. Lewin K.Z. Field theory in social science; selected theoretical papers. D. Cartwright (ed.). 

New York: Harper & Row, 1951. 
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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. 

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». 
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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). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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 дифференцированный 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. 
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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 

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: 

 

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 

 

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. 
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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 пятибалльной системе для дифференцированного 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 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 
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0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

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  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Теоретические 

положения и 

современное 

состояние развития 

менеджмента 

изменений 

УК-1 Устный 

опрос 

1. Концептуальные положения понятия 

«изменения» в развитии организации. 

2. Социальные условия и предпосылки 

возникновения необходимости 

проведения изменений в организации.  

3. Определение основных признаков 

изменений окружающей бизнес-среды, 

требующей проведения внутренних 

изменений в организации. 

ОПК - 5 Устный 

опрос 

1. Методы оценки и определения 

факторов оценки  вероятности успеха 

изменений в организации. 

2. Диагностика бизнес-процессов и 

оценка внешний ситуации и внутренних 

ресурсов в концепции проведения 

изменений в организации. 

3. Методы управления и выбор 

стратегии проведения изменений в 

организации. 

ОПК - 6 Устный 

опрос 

1. Этапы и мероприятия 

проведения изменений в 

организации.  

2. Модели проведения изменений в 

организации с учетом пожеланий 

клиентов. 

2. Психологические характеристики 

моделей изменений. 

ОПК-10 Анализ 

статей 

1. Определение необходимости 

проведения обучающих мероприятий 

при внедрении электронных систем в 

организации. 

2. Какие условия реализации обучающих 

мероприятий на основе новейших 

разработок в области образования и 

психологической науки при внедрении 

электронных систем?  

3. Какие требования выделяются в статье 

при удовлетворении образовательных 

потребностей представителей различных 

групп организации при внедрении 

электронных систем? 
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2. Раздел 2. 

Психологические 

характеристики 

информационной 

среды и ее роль в 

профессиональной 

деятельности 

организаций 

ПК - 1 Устный 

опрос 

1. Основные методы диагностики при 

проведении организационных 

изменений, выделенных в разных 

теориях управления. 

2. Основные требования к оценке 

эффективности проведения изменений в 

организации. 

3. Общая характеристика и условия 

применения методов диагностики 

бизнес-процессов и оценки внутренних 

ресурсов, необходимых для проведения 

изменений. 

ПК - 2 Анализ 

статей 

1. Как в данных статьях 

описывается планирование 

исследования, сбор информации 

и ее обработки, фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов? 

2. Какие методологические 

принципы являются основой 

описанного исследования? 

ПК - 3 Устный 

опрос 

1. Психодиагностика в программах 

психологической поддержки 

специалистов организации при 

внедрении электронных систем. 

Специфика составления 

психодиагностических программ для 

руководителей и ключевых сотрудников 

организации. 

2. Методические средства 

диагностики познавательных процессов.  

3. Методические средства 

исследования психофиологических 

характеристик специалиста. Методики 

определения расчетных индексов. 

4. Методические средства 

исследования социально-

психологических характеристик 

сотрудника при внедрении электронных 

систем в организации. 

 

 

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 

УК-1 1. История возникновения и основные 

характеристики Change Management. 

2. Концептуальные положения понятия 

«изменения» в развитии организации. 

3. Характеристика профессиональных 

компетенций психолога-консультанта в области 

Change Management.  

4. Социальные условия и предпосылки 
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возникновения необходимости проведения изменений 

в организации.  

5. Определение основных признаков изменений 

окружающей бизнес-среды, требующей проведения 

внутренних изменений в организации. 

6. Метод DICE - определение факторов оценки  

вероятности успеха изменений в организации. 

7. Теоретические положения и современное 

состояние развития менеджмента изменений. 

8. Диагностика бизнес-процессов и оценка 

внешний ситуации и внутренних ресурсов в 

концепции проведения изменений в организации. 

9. Методы управления и выбор стратегии 

проведения изменений в организации. 

ОПК - 5 1. Этапы и мероприятия проведения изменений в 

организации. Модели проведения изменений в 

организации при внедрении электронных 

систем. 

2. Психологические характеристики 

трехступенчатой модели изменений Курта Левина. 

3. Основные характеристики проектного подхода 

Балока и Баттена. 

4. Социально-психологические характеристики и 

этапы модели Дж. Коттера 

5. Характеристики и основные этапы проведения 

изменений по модели согласования Надлера и 

Тушмана. 

6. Условия реализации управления переходом в 

фазовой модели Уильяма Бриджеса. 

7. Характеристики обучающей модели изменений 

Prosci. 

ОПК - 6 1. Основные этапы проведения организационных 

изменений, выделенных в разных теориях управления 

при внедрении электронных систем. 

2. Основные требования к оценке эффективности 

проведения изменений в организации при внедрении 

электронных систем. 

3. Общая характеристика и условия применения 

методов диагностики бизнес-процессов и оценки 

внутренних ресурсов, необходимых для проведения 

изменений, при внедрении электронных систем. 

4. Социально-психологические основы организации 

необходимых мероприятий для осуществления 

изменений в организации на разных этапах (в рамках 

определенной теории управления) при внедрении 

электронных систем. 

5. Содержание психологического сопровождения 

проведения изменений в организации при внедрении 

электронных систем. 
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ОПК-10 1. Характеристика методов психологического 

сопровождения персонала организации в период 

изменений при внедрении электронных систем. 

2. Методы и психологический аспект оценки 

эффективности проведения изменений в организации 

при внедрении электронных систем. 

3. Характеристика и методики оценки 

эффективности проводимых мероприятий на каждом 

этапе проведения изменений при внедрении 

электронных систем. 

4. Принципы организации и реализации 

программ обучения с целью повышения 

эффективности проведения изменений в организации 

при внедрении электронных систем. 

5. Проблемы работы с сопротивлениями 

персонала в организации при внедрении электронных 

систем. 

ПК - 1 Практическое задание:  

1. Определить условия и сделать описание 

организации, нуждающейся в проведении изменений 

(при внедрении электронных систем.). 

2. Выбрать модель проведения изменений, 

обосновать выбор модели при внедрении 

электронных систем.  

ПК - 2 Практическое задание: 

Сделать подробное описание мероприятий, 

необходимых для реализации изменений в 

организации при внедрении электронных систем. 

ПК - 3 Практическое задание: 

1. Сделать обоснование методов и способ 

диагностики и проведения мероприятий, нацеленных 

на работу с сопротивлениями в организации при 

внедрении электронных систем. 

2. Предложить мероприятия, нацеленные на 

оценку эффективности проведения изменений в 

организации при внедрении электронных систем. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Психология бизнеса : учебник для магистров / Н. Л. Иванова [и др.] ; под общей 

редакцией Н. Л. Ивановой, В. А. Штроо, Н. В. Антоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 509 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-2972-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508753 (дата обращения: 

05.03.2023).  

2. Свенцицкий, А. Л.  Организационная психология : учебник для вузов / А. Л. 

Свенцицкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 506 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16410-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/530957 (дата обращения: 05.03.2023). 
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3. Касьянов, В. В.  Социология Интернета : учебник для вузов / В. В. Касьянов, В. Н. 

Нечипуренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04944-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514879 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Организационная психология : учебник и практикум для вузов / Е. И. Рогов [и др.] ; под 

общей редакцией Е. И. Рогова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 509 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07328-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510792 (дата обращения: 

05.03.2023).  

2. Лебедев, А. Н.  Психология для экономистов : учебник и практикум для вузов / А. Н. 

Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-5093-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511116 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Селезнева, Е. В.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-8378-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511259 (дата обращения: 05.03.2023). 

4. Зуб, А. Т.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 372 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-00185-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510991 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

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/  

 

 

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. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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; 

− 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; 

− 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 

дифференцированному 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:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
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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 

№

№ 

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/  

 

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). 

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, психологических тренинов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является знакомство студентов с историей развития психологии 

интеллекта, основными теориями изучения и структуры интеллекта, современными тенденциями 

исследований интеллекта и концепцией искусственного интеллекта с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по областям 

образовании, социальной сфере. 

Задачи дисциплины: 

1) осмысление студентами теоретических основ и методологических подходов к проблеме 

исследования интеллекта; 

2) овладение практическими умениями и навыками диагностики уровня интеллекта и 

методиками его развития; 

3) формирование умения использовать полученные знания в профессиональной деятельности: 

4) формирование системного научного представления о психологических основах теории 

искусственного интеллекта. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 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: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-3 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 

Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

ОПК-4 Способен 

проводить оценку 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов, 

составлять протоколы, 

заключения, отчеты 

по результатам 

психологической 

оценки, диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

ним 

ОПК.4.1. Знает: 

психометрические 

характеристики 

психодиагностических 

инструментов 

ОПК.4.2. Умеет: составлять 

протоколы, заключения, 

отчеты по результатам 

психологической оценки, 

диагностики и экспертизы, а 

также представлять обратную 

связь по ним 

ОПК 4.3. Владеет: навыками 

проведения оценки 

психометрических 

характеристик используемых 

психодиагностических 

инструментов 

Знать: - основные методы 

исследования 

интеллектуально 

деятельности, средства и 

технологии 

Уметь: составлять 

протоколы, заключения, 

отчеты по результатам 

психологической оценки, 

диагностики и экспертизы, 

а также представлять 

обратную связь по ним 

Владеть: навыками 

проведения оценки 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать научно 

обоснованные 

программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

ОПК 5.1. Знает: методы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного характера 

ОПК 5.2. Умеет: 

разрабатывать научно 

обоснованные программы 

вмешательства 

Знать: - психологическую 

сущность интеллекта, 

факторы его развития; 

Уметь: - адекватно 

использовать 

психологические знания в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

реализации научно 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

характера для 

решения конкретной 

психологической 

проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) 

организаций 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного характера 

ОПК 5.3. Владеет: навыками 

реализации научно 

обоснованных программ 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного характера 

для решения конкретной 

психологической проблемы 

отдельных лиц, групп и (или) 

организаций 

обоснованных программ 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной 

психологической 

проблемы отдельных лиц, 

групп и (или) организаций 

Психологическое 

консультирование 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию в 

соответствии с 

потребностями и 

целями клиента 

ОПК 6.1. Знает: методы 

индивидуального, семейного и 

группового психологического 

консультирования 

ОПК 6 2 Умеет: разрабатывать 

комплексные программы 

предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному 

и групповому 

психологическому 

консультированию  

ОПК 6.3. Владеет: навыками 

реализации комплексных 

программ предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному 

и групповому 

психологическому 

консультированию в 

соответствии с потребностями 

и целями клиента 

Знать: - теоретические 

основы и закономерности 

развития, исследования и 

моделирования 

интеллекта; 

Уметь: - адекватно 

использовать 

методологию, методику и 

технику измерения 

интеллекта; 

Владеть: навыками 

реализации комплексных 

программ предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, 

семейному и групповому 

психологическому 

консультированию в 

соответствии с 

потребностями и целями 

клиента 

 ПК -1 Способен 

организовать и 

проводить 

диагностические 

процедуры 

психологической 

оценки людей, 

работающих в 

киберпространстве, 

может оценивать 

специфику 

воздействия средств 

киберсреды на 

человека 

ПК 1.1. Знает: специфику 

разработки и реализации 

комплексных программ 

диагностики и экспертизы 

создаваемой киберсреды и ее 

воздействия на человека 

ПК 1.2. Умеет: разрабатывать 

и реализовывать комплексные 

программы диагностики и 

экспертизы создаваемой 

киберсреды и ее воздействия 

на человека 

ПК 1.3. Владеет: навыками 

реализации комплексных 

программ диагностики и 

экспертизы создаваемой 

киберсреды и ее воздействия 

Знать: - основные 

тенденции и направления 

изучения психологии 

интеллекта. 

Уметь: - пользоваться 

научной, методической и 

справочной литературой, 

компьютерной 

техникой для проведения, 

обработки и анализа 

результатов исследования 

интеллекта; 

Владеть: навыками 

реализации комплексных 

программ диагностики и 

экспертизы создаваемой 

киберсреды и ее 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

на человека воздействия на человека 

 ПК - 3 Способен 

осуществлять 

контроль 

человеческого 

фактора в разработке 

новых технических, 

аппаратных и 

программных средств, 

предназначенных для 

автоматической 

обработки 

информации, 

вычислений и 

автоматического 

управления 

ПК 3.1. Знает: достижения 

современной психологии в 

области исследований 

человек-киберсреда 

ПК 3 2 Умеет: применять 

психологические знания в 

процессе моделирования, 

создания и оценки новых 

средств киберсреды 

ПК 3 3 Владеет: методами, 

приемами и средствами 

исследования, моделирования, 

реализации и 

прогностического анализа 

развития взаимодействия 

человек-киберсреда 

Знать: современные 

направления исследований 

и состояние практики 

развития искусственного 

интеллекта; 

Уметь:  

использовать основные 

методы коррекции и 

совершенствования 

функционирования 

взаимодействия человек-

киберсреда  

Владеть :  методами, 

приемами и средствами 

исследования, 

моделирования, 

реализации и 

прогностического анализа 

развития взаимодействия 

человек-киберсреда 

 

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 _6_ зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
110  110   

Лекционные занятия 18  18   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 90  90   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -  -   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа 2  2   

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 88  88   

Контроль промежуточной аттестации 18  18   

Форма промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216  216   
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Семестр 2 

Раздел 1. Понятие 

«интеллект» и 

«структура 

Интеллекта». Виды 

интеллекта.  

28 14 14 2  12  -  - 

 

Тема 1.1. Интеллект как 

психическая реальность 
13 7 6 2  4     

 

Тема 1.2. История и 

основные области 

исследований интеллекта 

15 7 8 -  8     

 

Раздел 2. Содержание 

основных теорий 

интеллекта 

28 14 14 2  12     

 

Тема 2.1. Основные 

теории структуры 

интеллекта. 

15 7 8 -  8     

 

Тема 2.2. Принципы 

создания моделей 

интеллекта 

13 7 6 2  4     

 

Раздел 3.  Методы 

исследования 

интеллекта 

34 14 20 4  16     

 

Тема 3.1. Методы 

исследования интеллекта 

– учет факторов 

17 7 10 2  8  -  - 

 

Тема 3.2. Методы 

исследования и 

моделирования 

структуры интеллекта 

17 7 10 2  8  -  - 

 

Раздел 4. Виды 

интеллекта и 

современные 

исследования в области  

изучения интеллекта 

32 14 18 2  16  -  - 

 

Тема 4.1. Мышление и 15 7 8 -  8      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

интеллект 

Тема 4.2. Концепция 

социального интеллекта и 

социальное познание 

17 7 10 2  8     

 

Раздел 5. Поиски в 

области 

эмоционального 

интеллекта.  

Принцип целостности 

интеллектуальных 

систем 

30 14 16 2  14  -  - 

 

Тема 5.1. Исследования и 

моделирование 

эмоционального 

интеллекта 

17 7 10 2  8     

 

Тема 5.2. Генезис 

интеллекта и условия его 

развития 

13 7 6 -  6     

 

Раздел 6. 

Концептуальные 

положения и 

практические 

достижения в области 

искусственного 

интеллекта. 

42 18 24 4  20  -  - 

 

Тема 6.1. Искусственный 

интеллект как наука и 

технология: история и 

современность 

21 9 12 2  10     

 

Тема 6.2. Проблемы и 

практические достижения 

в области искусственного 

интеллекта 

21 9 12 2  10     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации экзамен     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Общий объем, часов 216 88 
 

18  90  -  -  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Понятие «интеллект» и «структура интеллекта». Виды интеллекта.  

Интеллект, умственные способности, мега способность, виды интеллекта 

Тема 1.1. Интеллект как психическая реальность 

Проблема определения интеллекта. Определение интеллекта. Три основные области 

исследования интеллекта: онтогенез, индивидуальные различия, функционирование (мышление). 

 

Тема 1.2. История и основные области исследований интеллекта 

Исторические этапы синтеза представлений об интеллекте. Исторические этапы синтеза 

представлений об интеллекте. Интеллект в контексте социологических, биологических, 

философских понятий. Первые попытки исследования интеллекта как способности к обучению. 

Ранные факторные исследования интеллекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание основных теорий интеллекта 

 

Теория. Теория интеллекта. Подход в исследовании интеллекта. 

Тема 2.1. Основные теории структуры интеллекта. 

Тестологический подход к исследованию интеллекта: а) история и общая характеристика; 

б) теории интеллекта; в) представление  о множественности интеллекта; г) основные 

противоречия тестологического исследования интеллекта. Экспериментально-психологические 

теории интеллекта: а) генетический подход; б) информационный подход; в) структурно-

уровневая теория интеллекта; г) регуляционный подход. Подходы интеллекта по М.А. Холодной.  

 

Тема 2.2. Принципы создания моделей интеллекта 

Факторные модели интеллекта - четыре основные группы по двум признакам. Модель 

априорных теоретических посылок - интеллекта Д.Гилфорда, модель К.Спирмена. Многомерные 

модели - модели Д.Гилфорда, Л.Терстоуна (апостериорная). Модели пространственные. 

Иерархические многоуровневые модели (К.Спирмена, Ф.Вернона, П.Хамфрейс). 

 

РАЗДЕЛ 3. Методы исследования интеллекта 

 

Методы исследования, абстрагирование, моделирование, принцип метафорического 

обобщения 

Тема 3.1. Методы исследования интеллекта – учет факторов 
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Результаты психогенетических исследования интеллекта К.Штерна, Р.С. Вилсона, А. Долана, 

Г.Айзенка, Дж. Лоелина, Д. Розенталя. Взаимодействие генотипа и среды. Влияние семьи на 

интеллектуальное развитие детей. Р. Зайонц, В. Н. Дружинин. Возрастные и половые различия 

интеллекта. Исследования Г. Саймона, Д. Саймонтона. Проблема интеллектуальной акселерации 

Дж. Равен. Вопрос о расовых различиях интеллекта. Гендерные различия развития интеллекта К. 

Бенбоу. 

 

Тема 3.2. Методы исследования и моделирования структуры интеллекта 

Эксплораторный и конфирматорный факторный анализ в исследованиях структуры интеллекта. 

Основы Item Response Theory и ее применение в исследованиях интеллекта 

 

РАЗДЕЛ 4. Виды интеллекта и современные исследования в области  изучения 

интеллекта 

Мышление, развитие интеллекта и развитие человека. Социальный интеллект. 

Тема 4.1. Мышление и интеллект 

Теория интеллекта Ж. Пиаже. Логика и интуиция, по Я.А. Пономареву. Ассоциативные 

градиенты, по С. Меднику. Remote Associates Test. Дефокусированное внимание, по Дж. 

Мендельсону. Активация семантической сети, по К. Мартиндейлу. 

 

Тема 4.2. Концепция социального интеллекта и социальное познание 

Природа социального интеллекта. История возникновения термина социальный интеллект (Э. 

Торндайк , Г. Олпорт). Измерения социального интеллекта Дж. Гилфорд.  

Модели эмоционального интеллекта. Эдуард Торндайк, Джой Гилфорд, Ганс Айзенк. Питер 

Салоуэй, Джон Майер. 

 

РАЗДЕЛ 5. Поиски в области эмоционального интеллекта.  Принцип целостности 

интеллектуальных систем 

 

Эмоциональный интеллект, генезис, наследственность, социальное познание 

Тема 5.1. Исследования и моделирование эмоционального интеллекта 

История исследований эмоционального интеллекта.  Аспекты эмоционального интеллекта.  

Чистые виды эмоционального интеллекта. Дэниел Гоулмен. Митч Энтони.  Составляющие 

эмоционального интеллекта - самоосознанность, самообладание, мотивация, чуткость и 

коммуникабильность.  Эмоциональный интеллект: понятие и способы диагностики. Модели 

эмоционального интеллекта. Эдуард Торндайк, Джой Гилфорд, Ганс Айзенк. Питер Салоуэй, 

Джон Майер - 4 части: 1) способность воспринимать или чувствовать эмоции (как свои 

собственные, так и другого человека); 2) способность направлять свои эмоции в помощь разуму; 

3) способность понимать, что выражает та или иная эмоция; 4) способность управлять эмоциями. 

Модель эмоционального интеллекта Девид Карузо, Ревен Бар-Он. 

 

Тема 5.2. Генезис интеллекта и условия его развития 

Роль интеллекта в социуме. Интеллектуальный диапазон и оптимум интеллекта. Интеллект и 

достижения стран. Понятие социального интеллекта. Социальный интеллект в модели Гилфорда. 

Тесты социального интеллекта. Социальный и кристаллизованный интеллект. Интеллект в 

концепции социального познания. 

 

РАЗДЕЛ 6. Концептуальные положения и практические достижения в области 

искусственного интеллекта. 

 

Искусственный интеллект, модель работы сознания, киберсреда 

Тема 6.1. Искусственный интеллект как наука и технология: история и 

современность 
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Искусственный интеллект как наука и технология создания интеллектуальных машин, 

особенно интеллектуальных компьютерных программ. Технологии, которые относят к области 

искусственного интеллекта. Методы NLP, CV, Data Science. Исследования в сфере 

искусственного интеллекта.  

 

Тема 6.2. Проблемы и практические достижения в области искусственного 

интеллекта 

Влияние искусственного интеллекта на развитие цивилизации. Сферы применения и 

проблемы исследований искусственного интеллекта. Общие принципы организации 

диагностические процедуры психологической оценки людей, работающих в киберпространстве. 

Методы оценки и принципы проведения исследования специфики воздействия средст 

киберсреды на человека. Характеристики интеллектуальных способностей, учет которых 

необходимо при составлении диагностических процедур и программ развития людей, 

работающих в киберпространстве. Обоснование необходимости контроля человеческого фактора 

в разработке новых технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для 

автоматической обработки информации, вычислений и автоматического управления. 

Потенциальные возможности искусственного интеллекта и контроль человеческого фактора в 

разработке новых технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для 

автоматической обработки информации, вычислений и автоматического управления 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Интеллект как психическая реальность 

Форма практического занятия: семинар 

1. Современные направления развития когнитивной психологии. Общее представление об 

интеллекте. 

2. Трактовки понятия «интеллект». 

3. Факторы интеллекта. 

4. Факторы развития интеллекта (генетический, факторы окружающей среды). 

5. Интеллект и наследственность. 

Тема практического занятия: История и основные области исследований интеллекта 

Форма практического занятия: семинар 

1. Современные определение интеллекта в разных науках. 

2. Три основные области исследования интеллекта: онтогенез, индивидуальные различия, 

функционирование (мышление). 

3. Исторические этапы синтеза представлений об интеллекте. 

4. Интеллект в контексте социологических, биологических, философских понятий. 

5. Диагностика и развитие интеллектуальных способностей - разработка и реализовывать научно 

обоснованной программы вмешательства развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера в подготовке специалистов в области киберпсихологии. 

6. Общая характеристика и развитие интеллектуальных способностей в рамках разработки и 

реализовывать научно обоснованной программы оценки человеческого капитала для решения 

конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций 

7. Конвергентные способности и дивергентные способности и их диагностика в рамках 

разработки и реализовывать научно обоснованной программы оценки человеческого капитала 

для решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций 

8. Свойства интеллектуальной деятельности и критерии креативного продукта разработка и 

реализовывать научно обоснованной программы вмешательства развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера в подготовке специалистов для современной организации. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Основные теории структуры интеллекта. 

Форма практического занятия: семинар 

1. Ранние факторные исследования интеллекта.  

2. Основные факторные теории интеллекта.  

3. Текучий, кристаллизованный и др. виды интеллекта.  
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4. Тесты для оценки различных видов интеллекта.  

5. Проблема механизмов генерального фактора интеллекта.  

6. Однокомпонентный подход. Рабочая память. Работы Киллонена.  

7. Многокомпонентный подход. Хант и Стернберг.  

8. Элементный подход. Айзенк и Дженсен. 

Тема практического занятия: Принципы создания моделей интеллекта 

Форма практического занятия: семинар 
1. Подходы исследования интеллекта по М.А. Холодной.  

2. Факторные модели интеллекта - четыре основные группы по двум признакам.  

3. Модель априорных теоретических посылок - интеллекта Д.Гилфорда, модель К.Спирмена. 

Многомерные модели - модели Д.Гилфорда, Л.Терстоуна (апостериорная).  

4. Модели пространственные.  

5. Иерархические многоуровневые модели (К.Спирмена, Ф.Вернона, П.Хамфрейс). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Методы исследования интеллекта – учет факторов  

Форма практического занятия: семинар 
1. Результаты психогенетических исследования интеллекта К.Штерна, Р.С. Вилсона, А. 

Долана, Г.Айзенка, Дж. Лоелина, Д. Розенталя.  

2. Взаимодействие генотипа и среды.  

3. Влияние семьи на интеллектуальное развитие детей. Р. Зайонц, В. Н. Дружинин. 

Возрастные и половые различия интеллекта.  

4. Исследования Г. Саймона, Д. Саймонтона.  

5. Проблема интеллектуальной акселерации Дж. Равен.  

6. Вопрос о расовых различиях интеллекта.  

7. Гендерные различия развития интеллекта К. Бенбоу. 

Тема практического занятия: Методы исследования и моделирования структуры 

интеллекта  

Форма практического занятия: семинар 

1. Основные понятия эксплораторного факторного анализа. 

2. Проблема выбора числа факторов.  

3. Различные виды вращения и их применение. 

4. Основные понятия конфирматорного факторного анализа. 

5. Критерии соответствия конфирматорной модели данным. Сравнение моделей 

6. Основное положение IRT – log-odds ratio. 

7. Одно-, двух- и трехпараметрические модели. 

8. Оценка соответствия модели данным. Нахождение параметров модели методом 

наибольшего 

9. правдоподобия. 

10. Адаптивное тестирование при помощи методов IRT. 

11. Тесты интеллекта, генерируемые компьютером. 

12. Определение асимметрии распределения интеллекта при помощи методов IRT. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Мышление и интеллект. 

Форма практического занятия: семинар 

1. Теория интеллекта Ж. Пиаже.  

2. Логика и интуиция, по Я.А. Пономареву.  

3. Ассоциативные градиенты, по С. Меднику.  

4. Remote Associates Test.  

5. Дефокусированное внимание, по Дж. Мендельсону.  

6. Активация семантической сети, по К. Мартиндейлу. 

Тема практического занятия: Концепции социального интеллекта и социальное познание 

Форма практического занятия: семинар 

1. Природа социального интеллекта.  
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2. История возникновения термина социальный интеллект (Э. Торндайк , Г. Олпорт).  

3. Измерения социального интеллекта Дж. Гилфорд. Шесть факторов:Познание элементов 

поведения. Познание классов поведения. Познание отношений поведения. Познание 

систем поведения. Познание преобразований поведения. Познание результатов поведения.  

4. Социальный интеллект: Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова.  

5. Механизмы и процессы социального интеллекта. 

 

Тема практического занятия: Культурно-историческая теория интеллекта и проблемы 

семиозиса. 

Форма практического задания: семинар 

1. Зарождение культурно-исторической теории и ее современное состояние. 

2. Принципы опосредствования в различных культурных контекстах. 

3. Принципы семиозиса 

4. Проблемы развития семиотической функции 

5. Перспективы развития культурно-исторической теории интеллекта. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Исследования и моделирование эмоционального интеллекта 

Форма практического занятия: семинар 

1. История эмоционального интеллекта.  

2. Аспекты эмоционального интеллекта.  

3. Чистые виды эмоционального интеллекта. Дэниел Гоулмен. Митч Энтони.  

4. Составляющие эмоционального интеллекта - самоосознанность, самообладание, 

мотивация, чуткость и коммуникабильность.  

5. Эмоциональный интеллект: понятие и способы диагностики.  

6. Модели эмоционального интеллекта. Эдуард Торндайк, Джой Гилфорд, Ганс 

7. Айзенк. Питер Салоуэй, Джон Майер - 4 части: 1) способность воспринимать или 

чувствовать эмоции (как свои собственные, так и другого человека); 2) способность 

направлять свои эмоции в помощь разуму; 3) способность понимать, что выражает та или 

иная эмоция; 4) способность управлять эмоциями.  

8. Модель эмоционального интеллекта Девид Карузо, Ревен Бар-Он. 

Тема практического занятия: Генезис интеллекта и условия его развития 

Форма практического занятия: семинар 

1. Общая характеристика интеллектуальных способностей. Понятие интеллектуальный 

2. способностей (В.Д. Шадрикова и В.Н. Дружинин).  

3. Конвергентные способности: Уровневые свойства интеллекта. Комбинаторные свойства 

интеллекта. Процессуальные свойства интеллекта.  

4. Дивергентные способности по Дж. Гилфорду, Ф. Баррон, М. Уаллах, Е. Торренс. 

5. Свойства интеллектуальной деятельности. П. Джексон и С. Мессик критерии креативного 

6. продукта.  

7. Обучаемость. критериев обучаемости. Характеристики интеллектуальной деятельности. 

Познавательные стили.  

8. Четыре типа стилевых свойств интеллекта: стили кодирования информации, когнитивные 

стили, интеллектуальные стили и эпистемологические стили 

9. Обоснование необходимости контроля человеческого фактора в разработке новых 

технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической 

обработки информации, вычислений и автоматического управления 

10. Потенциальные возможности искусственного интеллекта и контроль человеческого 

фактора в разработке новых технических, аппаратных и программных средств, 

предназначенных для автоматической обработки информации, вычислений и 

автоматического управления 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 
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Тема практического занятия: Искусственный интеллект как наука и технология: история 

и современность 

Форма практического занятия: семинар 

1. Искусственный интеллект как наука и технология создания интеллектуальных машин. 

2. Характеристики интеллектуальных компьютерных программ.  

3. Частные технологии, которые относят к области искусственного интеллекта.  

4. Методы NLP, CV, Data Science.  

5. Исследования в сфере искусственного интеллекта.  

Тема практического занятия: Проблемы и практические достижения в области 

искусственного интеллекта 

Форма практического занятия: семинар 

1. Влияние искусственного интеллекта на развитие цивилизации.  

2. Сферы применения достижений в области искусственного интеллекта. 

3. Проблемы исследований искусственного интеллекта. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

форма рубежного контроля – экзамен 

1. Современные направления развития когнитивной психологии. Проблема определения 

интеллекта. 

2. Тестологический подход к исследованию интеллекта. 

3. Экспериментально-психологические теории интеллекта. 

4. Факторные модели интеллекта - четыре основные группы по двум признакам. 

5. Модель априорных теоретических посылок - интеллекта Д.Гилфорда, модель 

К.Спирмена. 

6. Многомерные модели интеллекта. 

7. Интеллект и наследственность. Взаимодействие генотипа и среды. 

8. Влияние семьи на интеллектуальное развитие детей. Р. Зайонц, В. Н. Дружинин. 

9. Возрастные особенности интеллекта. 

10. Проблема интеллектуальной акселерации Дж. Равен. 

11. Вопрос о расовых различиях интеллекта. Гендерные различия развития интеллекта К. 

Бенбоу. 

12. Общая характеристика интеллектуальных способностей. 

13. Понятие интеллектуальный способностей (В.Д. Шадрикова и В.Н. Дружинин). 

14. Конвергентные способности: Уровневые свойства интеллекта. 

15. Комбинаторные свойства интеллекта. 

16. Процессуальные свойства интеллекта. 

17. Дивергентные способности по Дж. Гилфорду, Ф. Баррон, М. Уаллах, Е. Торренс. 

18. Свойства интеллектуальной деятельности. П. Джексон и С. Мессик критерии 

креативного 

продукта. 

19. Обучаемость. критерии обучаемости. 

20. Характеристики интеллектуальной деятельности ребенка. 

21. Познавательные стили. Четыре типа стилевых свойств интеллекта: стили кодирования 

информации, когнитивные стили, интеллектуальные стили и эпистемологические стили. 

22. Понятие интеллектуальной одаренности. Типы интеллектуальной одаренности: 

сообразительные; блестящие ученики; креативы; компетентные; талантливые; мудрые. 

23. Показатель интеллектуальной успешности - индикатор интеллектуальной 

одаренности. 

Отождествление интеллектуальной одаренности с высоким IQ в исследованиях Л. 

Термена, 

Сергеева, Е. Торренса. 

24. Понятие психометрического интеллекта и его структура. 

25. Модель "интеллектуального диапозона", "одномерная модель", импликативная модель 
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интеллекта. 

26. Коэффицент интеллекта. Ч.Дарвин, А.Бине, Симон, Л. Термен, М. Мерил, Тэрстоун, 

Мейли (комплексномть, связанность, целостность, пластичность). 

27. Диагностика интеллекта: Ф.Гальтон, А.Бине, Т.Симоне, Дж. Кеттелл, В.Штерн. 

28. Методики изучения интеллекта: тест структуры интеллекта Амтхауэра, шкала 

измерения интеллекта Векслера, прогрессивная матрица Равена, батарея тестов общих 

способностей, культурносвободный тест интеллекта Кеттелла. 

29. Природа социального интеллекта. История возникновения термина социальный 

интеллект (Э.Торндайк , Г. Олпорт). 

30. Измерения социального интеллекта Дж. Гилфорд. Шесть факторов: Познание 

элементов 

поведения. Познание классов поведения. Познание отношений поведения. Познание 

систем 

поведения. Познание преобразований поведения. Познание результатов поведения. 

31. Механизмы и процессы социального интеллекта. 

32. Континуальное и дискретное в мышлении. 

33. Социальный интеллект и язык. 

34. Социальный интеллект и имплицитное научение. 

35. Социальный интеллект и внутренний опыт человека. 

36. Социальный интеллект среди других видов интеллекта. 

37. Х. Гарднер - внутриличностный и межличностный интеллект. 

38. Структурно-динамическая теория (Ушаков, 2002, 2003). 

39. Социальная одаренность детей. 

40. История эмоционального интеллекта. 

41. Аспекты эмоционального интеллекта. Чистые виды эмоционального интеллекта. 

Дэниел Гоулмен. Митч Энтони. 

42. Составляющие эмоционального интеллекта - самоосознанность, самообладание, 

мотивация, чуткость и коммуникабельность. 

43. Эмоциональный интеллект: понятие и способы диагностики. 

44. Модели эмоционального интеллекта. Эдуард Торндайк, Джой Гилфорд, Ганс Айзенк. 

45. Питер Салоуэй, Джон Майер - 4 части: 1) способность воспринимать или чувствовать 

эмоции (как свои собственные, так и другого человека); 2) способность направлять свои 

эмоции в помощь разуму; 3) способность понимать, что выражает та или иная эмоция; 4) 

способность управлять эмоциями. 

46. Модель эмоционального интеллекта Девид Карузо, Ревен Бар-Он. 

47. Способы диагностики ЭИ: тестирование и оценка: Отечественная разработка тест 

"Эмоциональный интеллект". Опросник Н. Холла 30 утверждений. Методики, 

разработанные в Институте психологии РАН (Люсин Д.В, Марютина О. О., Степанова А. С.). 

48. Два вида эмоционального интеллекта внутриличностный и межличностный.  

49. Методы оценки эмоционального интеллекта на технологии "360 градусов" - The 

Emotional Intelligence View 360 (EIV360). 

50. Искусственный интеллект как наука и технология создания интеллектуальных машин. 

51.Характеристики интеллектуальных компьютерных программ.  

52. Частные технологии, которые относят к области искусственного интеллекта.  

53. Методы NLP, CV, Data Science.  

54. Исследования в сфере искусственного интеллекта. 

55. Влияние искусственного интеллекта на развитие цивилизации.  

56. Сферы применения достижений в области искусственного интеллекта. 

57. Проблемы исследований искусственного интеллекта. 

58. Социально-психологические аспекты современных разработок в области 

искусственного интеллекта. 
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59. Диагностика и развитие интеллектуальных способностей - разработка и реализовывать 

научно обоснованной программы вмешательства развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера в подготовке специалистов в области киберпсихологии. 

60. Общая характеристика и развитие интеллектуальных способностей в рамках 

разработки и реализовывать научно обоснованной программы оценки человеческого капитала 

для решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций 

61. Конвергентные способности и дивергентные способности и их диагностика в рамках 

разработки и реализовывать научно обоснованной программы оценки человеческого капитала 

для решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) организаций 

62. Свойства интеллектуальной деятельности и критерии креативного продукта 

разработка и реализовывать научно обоснованной программы вмешательства развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера в подготовке специалистов для современной 

организации 

63. Разработка и реализация программы развития интеллекта в концепции Ж. Пиаже по 

индивидуальному, семейному и групповому психологическому консультированию в 

соответствии с потребностями развития ребенка 

64. Учет социальных условий развития интеллекта при разработке и реализовации 

комплексных программ предоставления психологических услуг по индивидуальному, семейному 

и групповому психологическому консультированию в соответствии с потребностями и целями 

клиента 

65. Роль обучения в развитии интеллекта в комплексных программах предоставления 

психологических услуг по индивидуальному, семейному и групповому психологическому 

консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента 

66. Выявление и оценка психометрических характеристик используемого 

психодиагностических инструментов в психологических теориях интеллекта (привести два 

примера на выбор). 

67. Оценку психометрических характеристик используемых психодиагностических 

инструментов в исследовании интеллекта в когнитивной психологии. 

68. Общие требования к оценке психометрических характеристик используемых 

психодиагностических инструментов, а  также к составлению протоколов, заключения, отчетов 

по результатам психологической оценки, диагностики и экспертизы. 

69. Морально-этические обоснования необходимости представления обратной связи по 

результатам диагностики.  

70. Специфика процедур оценки психометрических характеристик используемых 

психодиагностических инструментов при диагностике интеллекта. 

71. Разработка и реализация программы комплексных программ диагностики и развития 

эмоционального интеллекта в рамках предоставления психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и групповому психологическому консультированию в 

соответствии с потребностями и целями клиента. 

72. Принципы создания программ диагностики эмоционального интеллекта в рамках 

конкурсного подбора на руководящие должности. 

73. Разработка и реализация программ по диагностике и развитию эмоционального 

интеллекта в рамках предоставления психологических услуг по индивидуальному 

консультированию  клиентов, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

74. Общие принципы организации диагностические процедуры психологической оценки 

людей, работающих в киберпространстве. 

75. Методы оценки и принципы проведения исследования специфики воздействия средст 

киберсреды на человека 

76. Характеристики интеллектуальных способностей, учет которых необходимо при 

составлении диагностических процедур и программ развития людей, работающих в 

киберпространстве 
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77. Обоснование необходимости контроля человеческого фактора в разработке новых 

технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической 

обработки информации, вычислений и автоматического управления 

78. Потенциальные возможности искусственного интеллекта и контроль человеческого 

фактора в разработке новых технических, аппаратных и программных средств, предназначенных 

для автоматической обработки информации, вычислений и автоматического управления 

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 

Раздел 1. Понятие «интеллект» и «структура интеллекта». Виды интеллекта.  

Тема 1.1. Интеллект 

как психическая 

реальность 

 

5 Подготовка ответов на вопросы 

практических занятий 

2 Подготовка докладов 

Тема 1.2. История и 

основные области 

исследований 

интеллекта 

5 Подготовка ответов на вопросы 

практических занятий 

2 Подготовка докладов 

Раздел 2. Содержание основных теорий интеллекта 

Тема 2.1. Основные 

теории структуры 

интеллекта. 

5 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

2 Контрольная работа 

Тема 2.2. Принципы 

создания моделей 

интеллекта 

5 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

2 Контрольная работа 

Раздел 3.  Методы исследования интеллекта 

Тема 3.1. Методы 

исследования 

интеллекта – учет 

факторов 

5 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

2 Контрольная работа 

Тема 3.2. Методы 

исследования и 

моделирования 

структуры интеллекта 

5 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

2 Контрольная работа 

Раздел 4. Виды интеллекта и современные исследования в области  изучения 

интеллекта 

Тема 4.1. Мышление и 

интеллект 

5 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

2 Контрольная работа 

Тема 4.2. Концепция 

социального 

интеллекта и 

социальное познание 

5 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

2 Контрольная работа 

Раздел 5. Поиски в области эмоционального интеллекта.  Принцип целостности 

интеллектуальных систем 

Тема 5.1. 

Исследования и 

моделирование 

эмоционального 

интеллекта 

5 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

2 Контрольная работа 
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Тема 5.2. Генезис 

интеллекта и условия 

его развития 

5 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

2 Контрольная работа 

Раздел 6. Концептуальные положения и практические достижения в области 

искусственного интеллекта. 

Тема 6.1. 

Искусственный 

интеллект как наука и 

технология: история и 

современность 

5 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

4 Подготовка доклада 

Тема 6.2. Проблемы и 

практические 

достижения в области 

искусственного 

интеллекта 

5 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

4 Контрольная работа 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

88  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

88  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 Контрольная работа 1 

1. История изучения интеллекта 

2. Сущность интеллекта и интеллектуальная деятельность. 

3. Значение психических явлений в жизни человека, психика и ее отличительные 

свойства. 

Контрольная работа 2 

1.Познавательные, эмоциональные, регулятивные психические процессы и их основные 

характеристики в современных исследованиях когнитивной психологии. 

4. Мышление как интегратор интеллекта 

5. Хронология развития тестологического подхода к изучению интеллекта.  

6. Структура интеллекта (психометрический подход). 

7. Критерии креативности. Методы изучения креативности. 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Контрольная работа 1 

1. Феноменологические теории интеллекта 

2. Гештальт-психологическая теория интеллекта. 

3. Особенности индивидуальной базы знаний как основа интеллектуальной 

4. компетентности. 

5. Процессуально-деятельностный подход в исследовании умственных способностей. 

6. Образовательный подход. 

7. Исследование интеллекта в контексте теории мышления как процесса. 

8. Исследование личностных факторов умственного развития в рамках теории деятельности. 

9. Теории когнитивного научения. 

10. Исследование интеллекта в контексте проблемы обучаемости. 
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11. Выявление и оценка психометрических характеристик используемого 

психодиагностических инструментов в психологических теориях интеллекта (привести 

два примера на выбор). 

12. Оценку психометрических характеристик используемых психодиагностических 

инструментов в исследовании интеллекта в когнитивной психологии. 

 

Контрольная работа 2 

Моделирование в психологии как метод изучение интеллекта 

1. Виды моделей как реализация подхода к изучению феномена. 

2. Функционально-уровневый и регуляционный подход в изучении интеллекта 

3. Структурно-уровневая теория интеллекта. 

4. Теория функциональной организации познавательных процессов. 

5. Интеллект как условие контроля мотивации. 

6. Интеллект как ментальное самоуправление. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Исследования интеллекта и начало развитие тестологии 

2. Принципы разработки и создания тестов интеллекта 

3. Общие требования к оценке психометрических характеристик используемых 

психодиагностических инструментов, а  также к составлению протоколов, заключения, 

отчетов по результатам психологической оценки, диагностики и экспертизы. 

4. Морально-этические обоснования необходимости представления обратной связи по 

результатам диагностики.  

5. Специфика процедур оценки психометрических характеристик используемых 

психодиагностических инструментов при диагностике интеллекта.  

6. Генетический метод исследования интеллекта 

7. Описать три теста исследования интеллекта, указать область их применения 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Контрольная работа 1 

1. Концепция Ж.Пиаже о развитии интеллекта и его роли в развитии человека. 

2. Стадии развития интеллекта и условия их исследования 

3. Развитие интеллекта и проблемы обучаемости 

4. Культурные различия в становлении мышления и развития интеллекта 

5. Влияние теории Ж.Пиаже на развитие современной психологии. 

6. Разработка и реализация программы развития интеллекта в концепции Ж. Пиаже по 

индивидуальному, семейному и групповому психологическому консультированию в 

соответствии с потребностями развития ребенка 

 

Контрольная работа 2 

1. Понятие «социальное познание» - содержание, область применения. 

2. Предметная область изучения социального познания. 

3. Культурно-исторические различия в становлении форм, методов и механизмов 

социального познания. 

4. Социокультурный подход к изучению интеллекта 

5. Межкультурные исследования познавательных процессов. 

6. Учет социальных условий развития интеллекта при разработке и реализовации 

комплексных программ предоставления психологических услуг по индивидуальному, 

семейному и групповому психологическому консультированию в соответствии с 

потребностями и целями клиента 

7. Роль обучения в развитии интеллекта в комплексных программах предоставления 

психологических услуг по индивидуальному, семейному и групповому психологическому 

консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Контрольная работа 1 

1. История исследований и формирование представлений об эмоциональном интеллекте.. 

2. Аспекты эмоционального интеллекта. Чистые виды эмоционального интеллекта.  

3. Составляющие эмоционального интеллекта (назвать и раскрыть). 

4. Модели эмоционального интеллекта.  

5. Модель эмоционального интеллекта Девид Карузо, Ревен Бар-Он. 

6. Способы диагностики ЭИ: тестирование и оценка:  

7. Виды эмоционального интеллекта. 

8. Разработка и реализация программы комплексных программ диагностики и развития 

эмоционального интеллекта в рамках предоставления психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и групповому психологическому консультированию в 

соответствии с потребностями и целями клиента. 

9. Принципы создания программ диагностики эмоционального интеллекта в рамках конкурсного 

подбора на руководящие должности. 

10. Разработка и реализация программ по диагностике и развитию эмоционального интеллекта в 

рамках предоставления психологических услуг по индивидуальному консультированию  

клиентов, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Контрольная работа 2 

1. Информационный подход в исследовании интеллекта 

2. Ментальная скорость как основа индивидуальных интеллектуальных различий. 

3. Элементарные информационные процессы как основа индивидуальных интеллектуальных 

различий. 

4. Психологическая модель устройства ментального опыта. 

5. Особенности организации когнитивного опыта. 

6. Интеллектуальная одаренность. Типы интеллектуальной одаренности. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Контрольная работа: 

1. Искусственный интеллект как наука и технология создания интеллектуальных машин. 

2. Характеристики интеллектуальных компьютерных программ.  

3. Технологии социального взаимодействия, которые относят к области искусственного интеллекта.  

4. Методы NLP, CV, Data Science в создании искусственного интеллекта.  

5. Исследования в сфере искусственного интеллекта (привести исследование, проведенное за 

последние 5 лет, дать ссылку на источник информации) 

6. Влияние искусственного интеллекта на развитие цивилизации.  

7. Сферы применения и проблемы исследований искусственного интеллекта. 

8. Общие принципы организации диагностические процедуры психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве. 

9. Методы оценки и принципы проведения исследования специфики воздействия средст 

киберсреды на человека 

10. Характеристики интеллектуальных способностей, учет которых необхордимо при составлении 

диагностических процедур и программ развития людей, работающих в киберпространстве 

Темы докладов 

1. Искусственный интеллект: научный поиск и решения 

2. Проблема искусственного интеллекта 

3. Искусственный интеллект и структура знания 

4. Проблемы построения искусственного интеллекта. 

5. Искусственный интеллект. Основы теории нейросетей. 

6. Искусственный интеллект с алгоритмами нейрокибернетики 

7. Перспективы речевого интерфейса 
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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. 

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). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
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ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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 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 

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). 
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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 

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: 

 

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 

 

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. 
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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 пятибалльной системе для экзамена. 

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 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 

 

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  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  
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1 Раздел 1. Понятие 

«интеллект» и 

«структура 

Интеллекта». 

Виды 

интеллекта. 

ОПК - 5 Устный 

опрос 

 

1. Диагностика и развитие 

интеллектуальных способностей - 

разработка и реализовывать научно 

обоснованной программы 

вмешательства развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного характера в 

подготовке специалистов в области 

киберпсихологии. 

2. Общая характеристика и 

развитие интеллектуальных 

способностей в рамках разработки и 

реализовывать научно обоснованной 

программы оценки человеческого 

капитала для решения конкретной 

психологической проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) организаций 

3. Конвергентные способности и 

дивергентные способности и их 

диагностика в рамках разработки и 

реализовывать научно обоснованной 

программы оценки человеческого 

капитала для решения конкретной 

психологической проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) организаций 

4. Свойства интеллектуальной 

деятельности и критерии креативного 

продукта разработка и реализовывать 

научно обоснованной программы 

вмешательства развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного характера в 

подготовке специалистов для 

современной организации. 

  

2. Раздел 2. 

Содержание 

основных теорий 

интеллекта 

ОПК-4 Устный 

опрос 

1. Выявление и оценка 

психометрических характеристик 

используемого психодиагностических 

инструментов в психологических 

теориях интеллекта (привести два 

примера на выбор). 

2. Оценку психометрических 

характеристик используемых 

психодиагностических инструментов в 

исследовании интеллекта в когнитивной 

психологии. 

 

 Раздел 3.  Методы 

исследования 

интеллекта 

ОПК-4 Устный 

опрос 

1. Общие требования к оценке 

психометрических характеристик 

используемых психодиагностических 

инструментов, а  также к составлению 

протоколов, заключения, отчетов по 
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результатам психологической оценки, 

диагностики и экспертизы. 

2. Морально-этические 

обоснования необходимости 

представления обратной связи по 

результатам диагностики.  

3. Специфика процедур оценки 

психометрических характеристик 

используемых психодиагностических 

инструментов при диагностике 

интеллекта.  

 

 Раздел 4. Виды 

интеллекта и 

современные 

исследования в 

области  изучения 

интеллекта 

ОПК - 6 Устный 

опрос 

1. Разработка и реализация 

программы развития интеллекта в 

концепции Ж. Пиаже по 

индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию в соответствии с 

потребностями развития ребенка 

2. Учет социальных условий 

развития интеллекта при разработке и 

реализовации комплексных программ 

предоставления психологических услуг 

по индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию в соответствии с 

потребностями и целями клиента 

3. Роль обучения в развитии 

интеллекта в комплексных программах 

предоставления психологических услуг 

по индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию в соответствии с 

потребностями и целями клиента 

 Раздел 5. Поиски в 

области 

эмоционального 

интеллекта.  

Принцип 

целостности 

интеллектуальны

х 

систем 

ОПК-6 Устный 

опрос 

1. Разработка и реализация 

программы комплексных программ 

диагностики и развития 

эмоционального интеллекта в рамках 

предоставления психологических услуг 

по индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию в соответствии с 

потребностями и целями клиента. 

2. Принципы создания программ 

диагностики эмоционального 

интеллекта в рамках конкурсного 

подбора на руководящие должности. 

3. Разработка и реализация 

программ по диагностике и развитию 

эмоционального интеллекта в рамках 

предоставления психологических услуг 

по индивидуальному консультированию  

клиентов, попавших в трудную 
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жизненную ситуацию.  

 Раздел 6. 

Концептуальные 

положения и 

практические 

достижения в 

области 

искусственного 

интеллекта. 

ПК -1 Контрольная 

работа 

1. Общие принципы организации 

диагностические процедуры 

психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве. 

2. Методы оценки и принципы 

проведения исследования специфики 

воздействия средст киберсреды на 

человека 

3. Характеристики 

интеллектуальных способностей, учет 

которых необхордимо при составлении 

диагностических процедур и программ 

развития людей, работающих в 

киберпространстве 

ПК - 3 Устный 

опрос 

1. Обоснование необходимости 

контроля человеческого фактора в 

разработке новых технических, 

аппаратных и программных средств, 

предназначенных для автоматической 

обработки информации, вычислений и 

автоматического управления 

2. Потенциальные возможности 

искусственного интеллекта и контроль 

человеческого фактора в разработке 

новых технических, аппаратных и 

программных средств, предназначенных 

для автоматической обработки 

информации, вычислений и 

автоматического управления 

 

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 

ОПК-4 Способен проводить оценку 

психометрических характеристик 

используемых психодиагностических 

инструментов, составлять протоколы, 

заключения, отчеты по результатам 

психологической оценки, диагностики 

и экспертизы, а также представлять 

обратную связь по ним 

1 Выявление и оценка психометрических 

характеристик используемого 

психодиагностических инструментов в 

психологических теориях интеллекта 

(привести два примера на выбор). 

3. Оценку психометрических 

характеристик используемых 

психодиагностических инструментов в 
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исследовании интеллекта в когнитивной 

психологии. 

4. Общие требования к оценке 

психометрических характеристик 

используемых психодиагностических 

инструментов, а  также к составлению 

протоколов, заключения, отчетов по 

результатам психологической оценки, 

диагностики и экспертизы. 

5. Морально-этические обоснования 

необходимости представления обратной 

связи по результатам диагностики.  

6. Специфика процедур оценки 

психометрических характеристик 

используемых психодиагностических 

инструментов при диагностике 

интеллекта.  

ОПК-5 Способен разрабатывать и 

реализовывать научно обоснованные 

программы вмешательства 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного характера для 

решения конкретной психологической 

проблемы отдельных лиц, групп и 

(или) организаций 

1. Диагностика и развитие 

интеллектуальных способностей - 

разработка и реализовывать научно 

обоснованной программы вмешательства 

развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера в 

подготовке специалистов в области 

киберпсихологии. 

2. Общая характеристика и развитие 

интеллектуальных способностей в рамках 

разработки и реализовывать научно 

обоснованной программы оценки 

человеческого капитала для решения 

конкретной психологической проблемы 

отдельных лиц, групп и (или) организаций 

3. Конвергентные способности и 

дивергентные способности и их 

диагностика в рамках разработки и 

реализовывать научно обоснованной 

программы оценки человеческого 

капитала для решения конкретной 

психологической проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) организаций 

4. Свойства интеллектуальной 

деятельности и критерии креативного 

продукта разработка и реализовывать 

научно обоснованной программы 

вмешательства развивающего, 

коррекционного или реабилитационного 

характера в подготовке специалистов для 

современной организации. 

ОПК-6 Способен разрабатывать и 

реализовывать комплексные 

программы предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и 

1. Разработка и реализация программы 

развития интеллекта в концепции Ж. 

Пиаже по индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию в соответствии с 
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групповому психологическому 

консультированию в соответствии с 

потребностями и целями клиента 

потребностями развития ребенка 

2. Учет социальных условий развития 

интеллекта при разработке и 

реализовации комплексных программ 

предоставления психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию в соответствии с 

потребностями и целями клиента 

3. Роль обучения в развитии 

интеллекта в комплексных программах 

предоставления психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию в соответствии с 

потребностями и целями клиента 

1. Разработка и реализация 

программы комплексных программ 

диагностики и развития эмоционального 

интеллекта в рамках предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию в соответствии с 

потребностями и целями клиента. 

2. Принципы создания программ 

диагностики эмоционального интеллекта 

в рамках конкурсного подбора на 

руководящие должности. 

3. Разработка и реализация программ 

по диагностике и развитию 

эмоционального интеллекта в рамках 

предоставления психологических услуг по 

индивидуальному консультированию  

клиентов, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

ПК -1 Способен организовать и 

проводить диагностические процедуры 

психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве, 

может оценивать специфику 

воздействия средст киберсреды на 

человека 

1. Общие принципы организации 

диагностические процедуры 

психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве. 

2. Методы оценки и принципы 

проведения исследования специфики 

воздействия средст киберсреды на 

человека 

3. Характеристики интеллектуальных 

способностей, учет которых необхордимо 

при составлении диагностических 

процедур и программ развития людей, 

работающих в киберпространстве 
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ПК - 3 Способен осуществлять 

контроль человеческого фактора в 

разработке новых технических, 

аппаратных и программных средств, 

предназначенных для автоматической 

обработки информации, вычислений и 

автоматического управления 

1. Обоснование необходимости 

контроля человеческого фактора в 

разработке новых технических, 

аппаратных и программных средств, 

предназначенных для автоматической 

обработки информации, вычислений и 

автоматического управления 

2. Потенциальные возможности 

искусственного интеллекта и контроль 

человеческого фактора в разработке 

новых технических, аппаратных и 

программных средств, предназначенных 

для автоматической обработки 

информации, вычислений и 

автоматического управления 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Холодная, М. А.  Когнитивная психология. Когнитивные стили : учебное пособие для 

вузов / М. А. Холодная. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06304-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516243 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для вузов / И. Е. Высоков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16161-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/530546 (дата обращения: 05.03.2023). 

 3. Холодная, М. А.  Психология интеллекта. Парадоксы исследования : учебное пособие 

для вузов / М. А. Холодная. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07365-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516242 (дата обращения: 

05.03.2023).  

4. Загорулько, Ю. А.  Искусственный интеллект. Инженерия знаний : учебное пособие для 

вузов / Ю. А. Загорулько, Г. Б. Загорулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 93 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07198-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494205 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Величковский, Б. М.  Когнитивная наука. Основы психологии познания в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов / Б. М. Величковский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06615-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513584 

(дата обращения: 05.03.2023).  

2. Величковский, Б. М.  Когнитивная наука. Основы психологии познания в 2 т. Том 2 : 

учебник для вузов / Б. М. Величковский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06807-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513876 

(дата обращения: 05.03.2023).  

3. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 256 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14916-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519916 (дата обращения: 05.03.2023).  
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4. Новиков, Ф. А.  Символический искусственный интеллект: математические основы 

представления знаний : учебное пособие для вузов / Ф. А. Новиков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00734-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512382 

(дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

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 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; 

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

тетради; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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; 

− 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. 

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:  

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 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

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). 

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, психологических тренингов 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. 

 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Практическая социальная психология» заключается 

в получении обучающимися теоретических знаний для подготовки магистров 

психологии как самостоятельных исследователей и преподавателей психологии с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

формированию системы представлений магистров в области методологии, современных 

технологий осуществлению социально-психологических исследований, овладению 

средствами философско-мировоззренческой и частно-научной рефлексии 

исследовательской и практической деятельности; выделению методологических основ 

собственных исследований, в том числе для подготовки выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации), с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков по определению методологических и теоретических 

оснований, системы возможных выводов и обобщений. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представления о проблемном поле современной психологии. 

2. Раскрыть основные методологические основания исследований в 

современной психологии. 

3. Привлечь внимание к основным методологическим и теоретическим 

трудностям, на которых сосредоточены исследовательские усилия современных ученых 

в области психологии. 

4. Проанализировать основные технологии социально-психологических 

исследований и показать их место и роль, как в ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы, так и при проведении исследований в процессе 

практической деятельности практического социального психолога. 

 

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: ОПК-1; ОПК-5; ОПК-9; ПК-2 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 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК – 1 Способен 

организовывать 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ОПК 1.1. Знает: современную 

методологию психологического 

исследования 

ОПК 1.2. Умеет: поставить 

задачу научного исследования в 

сфере профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

ОПК 1.3. Владеет: навыками 

организации научного 

исследования в сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: современную 

методологию 

психологического 

исследования в области 

практической 

социальной психологии 

Уметь: поставить 

задачу научного 

исследования в области 

практической 

социальной психологии 

на основе современной 
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на основе современной 

методологии 

методологии 

Владеть: навыками 

организации научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

научно 

обоснованные 

программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера для 

решения 

конкретной 

психологической 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп и (или) 

организаций 

ОПК.5.1. Знает: методы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного 

характера 

ОПК.5.2. Умеет: разрабатывать 

научно обоснованные программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного 

характера 

ОПК 5.3. Владеет: навыками 

реализации научно 

обоснованных программ 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или реабилитационного 

характера для решения 

конкретной психологической 

проблемы отдельных лиц, групп 

и (или) организаций 

Знать: методы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

Уметь: разрабатывать 

научно обоснованные 

программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

Владеть: навыками 

реализации научно 

обоснованных 

программ 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной 

психологической 

проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) 

организаций 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-9 Способен 

выполнять 

основные функции 

управления 

психологической 

практикой 

ОПК 9.1. Знает: функции 

управления психологической 

практикой 

ОПК 9.2. Умеет: проводить 

организационно-управленческое 

консультирование 

ОПК 9.3. Владеет: навыками 

выполнения основных функций 

управления психологической 

практикой 

Знать: функции 

управления 

психологической 

практикой 

Уметь: проводить 

организационно-

управленческое 

консультирование 

Владеть: навыками 

выполнения основных 

функций управления 

психологической 

практикой 

 ПК - 2 Способен 

демонстрировать 

навыки научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

ПК 2.1. Знает: особенности 

построения научно-

исследовательской деятельности 

(планирование исследования, 

сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

Знать: 

психометрические 

характеристики 

психодиагностических 

инструментов 

Уметь: составлять 
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исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения 

полученных 

результатов), 

владеет 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами научной 

деятельности, 

методами научных 

исследований, 

знанием теорий 

науки в предметной 

области 

полученных результатов), 

методологические принципы и 

методические приемы научной 

деятельности, методы научных 

исследований, знание теорий 

науки в предметной области 

ПК 2.2. демонстрировать навыки 

научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

исследования, сбор информации 

и ее обработки, фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов), владеет 

методологическими принципами 

и методическими приемами 

научной деятельности, методами 

научных исследований, знанием 

теорий науки в предметной 

области 

ПК 2.3. навыками научно-

исследовательской деятельности 

(планирование исследования, 

сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

методологическими принципами 

и методическими приемами 

научной деятельности, методами 

научных исследований, знанием 

теорий науки в предметной 

области 

протоколы, 

заключения, отчеты по 

результатам 

психологической 

оценки, диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять обратную 

связь по ним 

Владеть: навыками 

проведения оценки 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов 

 

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), изучаемой во1, 2-3 семестрах, составляет 11 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
202 54 74 74 

Лекционные занятия 54 18 18 18 

из них: в форме практической подготовки     

Практические занятия 144 36 54 54 

из них: в форме практической подготовки     

Лабораторные занятия -    

из них: в форме практической подготовки     

 Консультации / Иная контактная работа 4  2 2 

 из них: в форме практической подготовки     

Курсовая работа 
  

Курсовая 

работа 
 



 
7 

Самостоятельная работа обучающихся 149 45 52 52 

Контроль промежуточной аттестации 45 9 18 18 

Форма промежуточной аттестации 
 

Зачет с 

оценкой 
Экзамен Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 396 108 144 144 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Семестр 1  
Раздел 1. Введение в 

социальную 

психологию 

17 9 12 4  8  
 

  
 

Раздел 2. Социальная 

психология 

личности 

34 
14 

16 6  10  
 

  
 

Раздел 3. Сущность 

психологии 

общения 

32 14 12 4  8  
 

  
 

Раздел 4. Социальная 

психология 

общения и влияния. 

32 14 14 4  10  
 

  
 

 

Семестр 2 
 

Раздел 5. Социальная 

психология 

групп. 

34 14 24 6  18  
 

  
 

Раздел 6. Потребность 

людей во 

взаимоотношениях 

34 14 26 6  18  
 

 2 
 

Раздел 7. Социальная 

психология 

межличностных 

отношений 

34 
14 

24 6  
18 

 
 

  

 

Семестр 3 

 
Раздел 8. 

Психологические 

особенности 

34 14 18 6  12  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

социальных 

коммуникаций 

Раздел 9. 

Основные 

психологически

е аспекты 

делового общения 

32 
14 

18 4  
14 

 
 

  

 

Раздел 10. Эффективные 

технологии общения 34 14 20 4  14  
 

 2 
 

Раздел 11. Психология 

социального познания 34 14 18 4  14  
 

  
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

45 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 396 149 202 54  144  
 

 4   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

 РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Тема 1.1. История социальной психологии в России XX столетия. 

Цель: познакомить с историей социальной психологии в России. Формирование 

представлений о специфике и трудностях в становлении и развитии отечественной 

психологии в XX веке. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. 

Представление об объекте и предмете социальной психологии в различных 

психологических подходах. Дискуссии о предмете социальной психологии в 

отечественной науке ХХ-столетия. Социально- психологические факты, 

закономерности, механизмы. Современные трактовки предмета социальной 

психологии. Социальная психология в структуре психологической науки, ее связь с 

другими отраслями психологии. Структура и отрасли социальной психологии. Место 

социальной психологии в системе наук. Основные задачи и проблемы современной 

социальной психологии. 

 

Тема 1.2. Методология и методы социальной психологии. 
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Цель: Ознакомление с теоретико-методологическими основами современной 

социальной психологии, формирование знаний о методологических принципах 

социальной психологии. Ознакомление с основными понятиями и методами, 

используемыми в социально- психологических исследованиях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретико-методологические основы современной социальной психологии, 

методологические принципы социальной психологии; основные понятия и методы, 

используемыми в социально-психологических исследованиях. Методы, используемые в 

социально-психологических исследованиях. Социометрия, коммуникометрия, 

референтометрия 

– специальные методы социальной психологии. 

 

Тема 1.3. Социометрия как метод психологических исследований. 

Цель: ознакомление обучающихся с социометрией, как методом социальной 

психологии. Расширение представлений о диагностических возможностях социометрии 

в разных сферах применения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социометрия общая характеристика: основные понятия и процедуры. 

Особенности систем неформальных отношений в группе. Степень психологической 

совместимости конкретных людей. Внутри групповые статусы участников процедуры, 

психологическая атмосфера группы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Теоретические основы прикладной социальной психологии: состояние и 

перспективы развития. 

2. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ 

столетия. 

3. Социально-психологические аспекты педагогической деятельности А.С. Макаренко. 

4. Влияние учения о высших психических функциях Л.С. Выготского на развитие 

социально-психологических идей в России. 

5. Основные положения деятельностного подхода в социальной психологии 

6. Исторические предпосылки оформления социальной психологии в 

самостоятельную науку. 

7. Процесс ресоциализации взрослого человека. 

8. Проблемы социального развития человека. 

9. Инфантилизм как социальное явление: факторы возникновения. 

10. Социальные функции возрастного нормативного кризиса. 

11. Соционика о психологической совместимости людей. 

12. Типы трансакций и их влияние на межличностное общение. 

13. Факторы возникновения агрессивных реакций. 

14. Практические проблемы оптимизации общения. 

15. Социально-психологические методы развития личностей. 

16. Исследование и диагностика конфликта. 

17. Коррекция и управление конфликтом. 

18. Развитие социальной психологии в России. 

19. Социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия. 

20. Экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных 

исследований социальной психологии в 70-90-х годах. 

21. Основные базовые категории социальной психологии. 
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22. Этические проблемы организации социально-психологического исследования. 

23. Историко-методологические основания социометрии. 

24. Особенности проведения социометрического исследовании. 

25. Перспективы применения социометрии в современных условиях. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного 

контроля – контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 2.1. Социально-психологическая структура личности 

Цель: расширение представлений о социально-психологических подходах к 

изучению личности. Ознакомление с зарубежными и отечественными социально-

психологическими типологиями личности. Формирование представлений о социально-

психологических характеристиках личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-психологические характеристики личности. Социально-

психологических подходы к изучению личности. Социально-психологическая 

структура личности. Основные социально-психологические свойства личности. 

 

Тема 2.2. Социализация и личностные регуляторы социального поведения 

человека 

Цель: анализ социально-психологического аспекта социализации личности. 

Характеристика механизмов и основных этапов социализации. Расширение 

представлений о социально-психологическом развитии личности. Ознакомление с 

современным состоянием проблемы регуляции социального поведения человека. 

Анализ основных направлений исследования ценностной ориентации личности и 

социальной установки, их теоретических и практических аспектов. Расширение 

представлений о методах изучения ценностей и установок личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социализация как усвоение личностью социального опыта. Характеристика 

механизмов и основных этапов социализации. Социальное поведение. Ценностно-

нормативная система личности. Регуляторы социального поведения личности. 

Социальная установка. Методы измерения аттитюдов. Теории конгнитивного 

соответствия. Когнитивный диссонанс. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Место социальной психологии в системе наук 

2. Какие основные проблемы изучает социальная психология 

3. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией 

4. Направления и активно развивающиеся отрасли современной социальной психологии. 

5. Предмет и задачи социальной психологии 

6. Социальная психология - прошлое, настоящее и будущее 

7. Становление и развитие социальной психологии в России 

8. Исторические этапы становления и развития социальной психологии. 

9. Личность как социальное явление. 

10. Факторы формирования личности человека. 

11. Подходы к изучению личности в отечественной психологии. 

http://refoteka.ru/r-148704.html
http://refoteka.ru/r-149866.html
http://refoteka.ru/r-149983.html
http://refoteka.ru/r-193419.html
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12. Психологическая структура личности. 

13. Направленность личности. 

14. Социализация личности. 

15. Факторы социализации личности. 

16. Основные формы социализации личности (воспитание, обучение). 

17. Лидерство и руководство в малой группе. 

18. Личностная зрелость человека. 

19. Человек как жертва социализации в современном мире. 

20. Типология агрессивного поведения человека. 

21. Основные этапы развития социальной роли. 

22. Переживание как фактор социальной адаптации. 

23. Особенности общения в довременном мире. 

24. Критерии удовлетворенности общением. 

25. Имидж личности как воспринимаемый и передаваемый образ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ 

 

Тема 3.1. Структурно-содержательные характеристики социальных 

коммуникаций 

Цель: определить сущность и место социальных коммуникаций. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие социального взаимодействия. Теории межличностного взаимодействия. 

Структура и виды межличностного взаимодействия. Контексты и пространство 

межличностного взаимодействия. Сценарии и механизмы межличностного 

взаимодействия. Ритуальное поведение в межличностном взаимодействии. 

 

Тема 3.2. Межличностные коммуникации 

Цель: формирование представления о проблеме общения в социальной 

психологии, рассмотрение структуры, функций, видов и средств общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия межличностных и общественных отношений. Структура 

межличностных отношений. Отечественные концепции отношений А.Ф.Лазурского и 

В.Н.Мясищева. Общественные и межличностные отношения. Межличностная 

аттракция: понятие, внешние и внутренние факторы, методы изучения и способы 

измерения. Эмоции и чувства как основа межличностных отношений. Динамика 

межличностных отношений. Виды отношений. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Социальные коммуникации в бихевиоризме (когнитивизме, психоанализе). 

2. Виды и уровни межличностного общения. 

3. Психология общения и межличностных отношений. 

4. Проблема общения в психологии. 

5. Сущность и социально-психологическая характеристика общения. 

6. Социально-психологические основы общения. 
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7. Психология межличностного социального взаимодействия. 

8. Психологические механизмы формирования межличностных отношений. 

9. Психологические особенности межличностного взаимодействия и отношений в 

педагогической практике. 

10. Проблема общения в социальной психологии. 

11. Функции и закономерности общения. 

12. Средства общения и особенности их использования в педагогической деятельности. 

13. Характеристика общения с позиций трансактного анализа. 

14. Общение как коммуникация. 

15. Аттракция в межличностном общении. 

16. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. 

17. Психологические механизмы взаимопонимания людьми друг друга. 

18. Особенности межличностной перцепции в педагогической деятельности. 

19. Общение как интерактивный процесс. 

20. Проблема групп в социальной психологии. 

21. Анализ подходов к классификации групповых психических феноменов. 

22. Характеристика психических процессов группообразования. 

23. Проблема малой группы в социальной психологии. 

24. Динамические социально-психологические процессы в малых группах. 

25. Лидерство в малых группах. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ. 

 

Тема 4.1. Социально-психологические характеристики общения 

Цель: анализ общения как социально-психологического феномена. Расширение 

представлений об основных направлениях и проблемах психологического изучения 

общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общение как объект психологического исследования. Коммуникативные 

аспекты общения. Межличностное восприятие и взаимопонимание. Взаимодействие 

людей в общении. 

 

Тема 4.2. Социальная психология влияния 

Цель: ознакомление с современным состоянием проблемы психологии влияния. 

Анализ основных теоретических и практических аспектов исследования влияния. 

Расширение представлений о ситуациях, факторах и технологиях влияния. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Взаимодействие людей в общении. Приемы и способы социально-психологического 

влияния. Механизмы социально-психологического воздействия. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Основные социально-психологические свойства личности. 

2. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. 

3. Основные теоретические подходы и концепции социализации. 

4. Стадии социализации, механизмы и институты социализации. 

5. Стыд и чувство вины как механизмы социализации личности. 
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6. Факторы виктимизации человека. 

7. Субъективные факторы виктимизации личности в ситуации потери работы. 

8. Проблема социализации личности в условиях кризиса 

9. Влияние дифференцированной социализации на развитие личности 

мужчины и женщины. 

10. Сплочённость малой группы как социально-психологический феномен. 

11. Проблема лидерства в социальной психологии. 

12. Специфика исследования общения в социальной психологии. 

13. Общение в системе социально-психологических категорий. 

14. Виды и формы общения: классификация и ее критерии. 

15. Структура общения: статический и динамический аспекты. 

16. Функциональный анализ общения. 

17. Средства общения: виды, классификация. 

18. Общение как процесс. Стадии контакта. 

19. Коммуникативные аспекты общения. 

20. Вербальная и невербальная коммуникация. 

21. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. 

22. Феномены, механизмы и эффекты социальной перцепции. 

23. Атрибутивные процессы при переходе от социального восприятия к 

социальному познанию. 

24. Общение как интеракция. 

25. Виды и формы межличностного взаимодействия: классификация, 

критерии ее построения, основные характеристики. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП. 

 

Тема 5.1. Малые группы в социальной психологии 

Цель: ознакомление с предметом социальной психологии малой группы, 

основными понятиями и подходами, сложившимися в области изучения малых групп. 

Анализ основных феноменов формирования, функционирования и динамики малой 

группы. Расширение 

представлений об особенностях поведения и взаимодействия личности в группе. 

Анализ статусно-ролевой позиции человека и феномен лидерства. Расширение 

представлений о коллективе как разновидности малой группы. Анализ феномена семья 

как малой группы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные виды и характеристики малой группы. Социально-психологическая 

феноменология малой группы. Группа и личность. Лидерство и руководство. Коллектив 

как разновидность малой группы. Семья как малая группа. 

 

Тема 5.2. Социально-психологические характеристики организаций. 

Цель: познакомить с социально-психологическими характеристиками 

организаций и особенностями организационно-психологического сопровождения 

деятельности организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социаьно-психологические характеристики организаций. Формальные, 

неформальные, сложные организации. Организационные цели. Особенности 

коммуникации. Социально- психологические проблемы производства (социально-

психологический климат, эффективность управления, оценка персонала, 
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организационное поведение и профессиональная карьера, социально-психологические 

характеристики производственного коллекти, организационная культура, социально-

психологическое сопровождение кадровой работы в организации). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 

2. Формальное и неформальное лидерство. 

3. Сущность социально-психологического климата. 

4. Групповые эффекты. 

5. Особенности руководства малой группой. 

6. Особенности принятия группового решения. 

7. Феномен групповой сплоченности. 

8. Конфликты в малых группах. 

9. Общая характеристика приемов и способов социально-психологического влияния. 

10. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, 

интернализация, конформизм. 

11. Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность. 

12. Исторические традиции социальной психологии в исследовании подражания. 

13. Заражение как способ группового воздействия. 

14. Малые группы: понятие, критерии, классификации. 

15. Феномены сложившейся группы. 

16. Позиции, статусы, роли членов группы. 

17. Социальное пространство как «поле» межличностных отношений и 

взаимодействий в малой группе. 

18. Формы и способы взаимовлияний в системе «личность – группа». 

19. Регуляторы поведения личности в группе: групповые нормы и ценности, 

групповые ожидания. 

20. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 

21. Основные направления теоретических и прикладных исследований 

лидерства и руководства в отечественной и зарубежной психологии. 

22. Особенности организации взаимодействия и взаимоотношений руководителей с 

лидерами. 

23. Коллектив как разновидность малой группы. 

24. Признаки и критерии коллектива. 

25. Стадии и уровни развития коллектива. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОТРЕБНОСТЬ ЛЮДЕЙ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ. 

 

Тема 6.1. Межличностное взаимодействие 

Цель: сформировать представление о межличностном взаимодействии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие социального взаимодействия. Теории межличностного взаимодействия. 

Структура и виды межличностного взаимодействия. Контексты и пространство 

межличностного взаимодействия. Сценарии и 

механизмы межличностного взаимодействия. Ритуальное поведение в межличностном 

взаимодействии. 
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Тема 6.2. Межличностные отношения 

Цель: раскрыть суть межличностных отношений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 

Официальные и неофициальные отношений. Деловые и личные отношения. 

Рациональные и эмоциональные отношения. Субординационные и паритетные 

отношения. Аффилиация. Остракизм. Одиночество. Причины возникновение 

одиночества. Конфликты. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

 

1. Межличностные отношения и их классификация. 

2. Мотив аффилиации. 

3. Одиночество как социально-психологическая проблема. 

4. Причины возникновения одиночества. 

5. Личностные черты, способствующие возникновению одиночества. 

6. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и 

межгрупповыми отношениями. 

7. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 

8. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 

9. Основные подходы к исследованию агрессии. 

10. Проблема конфликтов в социальной психологии. 

11. Понятие и виды конфликтов. 

12. Межличностные конфликты. 

13. Подходы к объяснению и исследованию межличностных конфликтов. 

14. Структура межличностных конфликтов. 

15. Генезис и динамика протекания межличностных конфликтов. 

16. Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта. 

17. Последствия конфликтов. 

18. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия. 

19. Поведенческие модели разрешения конфликтов. 

20. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

21. Посредник в урегулировании конфликтов: его роль и психологические 

требования к нему. 

22. Проблема типологии конфликтов. 

23. Семейные конфликты и их предупреждение. 

24. Коммуникации как источник конфликта. 

25. Разновидности трудовых конфликтов. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Тема 7.1. Межличностные отношения как предмет социально-

психологического исследования. 

Цель: ознакомление с социально-психологическим феноменам межличностных 

отношений. Расширение представлений об особенностях и закономерностях 

формирования межличностных отношений разного вида. Ознакомление с теорией и 
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феноменологией просоциального проявления, а также с агрессивностью, как 

психологическим явлением. Анализ основных направлений исследования агрессивных 

проявлений в межличностных отношениях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Межличностные отношения как разновидность социальных отношений. 

Основные проблемы и направления изучения межличностных отношений в социальной 

психологии. Просоциальные и асоциальные проявления отношений. 

 

Тема 7.2. Психология межличностного конфликта 

Цель: ознакомление с современным состоянием психологии конфликта. Анализ 

социально-психологической природы межличностных конфликтов. Формирование 

представлений о стратегиях и тактиках поведения людей в конфликтных ситуациях, о 

способах разрешения конфликтов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конфликта в социальной психологии (понятие и виды конфликтов; подходы к 

объяснению и исследованию межличностных конфликтов; структура межличностных 

конфликтов; поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия 

конфликтов; принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие 

модели разрешения конфликтов; прогнозирование и предупреждение конфликтов; 

посредник в урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к 

нему). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 7: 

1. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 

2. Факторы и механизмы развития мотивации помощи. 

3. Теории социального научения, морального развития личности. 

4. Психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения. 

5. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 

6. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений. 

7. Личностные детерминанты альтруизма. 

8. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми 

отношениями. 

9. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 

10. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 

11. Проблема конфликтов в социальной психологии. 

12. Понятие и виды конфликтов. 

13. Межличностные конфликты. 

14. Подходы к объяснению и исследованию межличностных конфликтов. 

15. Структура межличностных конфликтов. 

16. Генезис и динамика протекания межличностных конфликтов. 

17. Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта. 

18. Последствия конфликтов. 

19. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия. 

20. Поведенческие модели разрешения конфликтов. 

21. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

22. Посредник в урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к 

нему. 

23. Этапы и последовательность оптимального урегулирования конфликтов. 
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24. Пути и методы урегулирования межэтнических конфликтов. 

25. Конфликтная модель устройства общества. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

Тема 8.1. Особенности социальных коммуникаций в условиях дефицитного, 

дефектного и деструктивного общения. 

Цель: сформировать понятия «аутичность», «аутентичность», «аномия», 

«отчужденность» как характеристиках дезорганизованной личности, сформировать 

знания о дефектном, дефицитном и деструктивном общении, закрепить знания об 

основных проблемах и трудностях общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Акцентуации характера и дефекты общения. Дефекты общения. 

Коммуникативный портрет сенситивного человека. Ригидность и тревожность как 

факторы дефектного общения. Деструктивное общение. Корыстные формы общения. 

Вранье, обман, ложь. Эгоизм как основа деструктивного общения. Агрессивно-

конфликтное взаимодействие. 

 

Тема 8.2. Психология социальных коммуникаций в контексте 

неформального общения. 

Цель: сформировать понятия о психологических характеристиках и феноменах 

неформального общения, дать представление о технологиях неформального 

доверительного общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обшение, обращение, отношение. Закономерности доверительного общения. 

Доверительное общение, его функции и стадии. Формы и способы доверительного общения. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 8: 

1. Одиночество как социально-психологический феномен. 

2. Эффективность массовой коммуникации. 

3. Доверительное общение как психологический феномен. 

4. Формы и способы доверительного общения. 

5. Стадии, функции, специфика доверительного общения. 

6. Специфика дефицитного, дефектного и деструктивного общения. 

7. Причина дезорганизации личности. 

8. Проблемы и трудности общения. 

9. Понятие аутичности и аутентичности. 

10. Характеристики основных проблем. 

11. Особенности формального межличностного общения. 

12. Особенности неформального межличностного общения. 

13. Культура как социальный феномен. 

14. Национальные социокультурные стереотипы. 

15. Причины возникновения недоразумений в межкультурном общении. 
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16. Культурно-специфические стили коммуникации. 

17. Невербальная коммуникация. 

18. Коммуникация и культура. 

19. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

20. Проблема «чужеродности» культуры. 

21. Стереотипы в межкультурной коммуникации. 

22. Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры. 

23. Природа и сущность понятий «свой», «чужой». 

24. Благодарность и комплимент, приветствие в различных культурах. 

25. Культурные различия паравербальной коммуникации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 

 

Тема 9.1. Психология делового общения 

Цель: представить основные особенности делового общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль делового общения в современной жизни. Общение как социально-

психологический механизм взаимодействия в профессиональной деятельности. Задачи 

и функции делового общения. Коммуникативные барьеры. Прошлый опыт. 

Селективное восприятие. Ценностные суждения. Достоверность источника. 

Семантические проблемы. Внутригрупповой язык. Различия в статусе. Поведение на 

дистанции. Недостаток времени. Коммуникативная перегрузка. Улучшение общения в 

организации. Подготовка выступления. Цель, аудитория. Основная часть: центральная 

идея, подтверждающие материалы, последовательность. Роль совещаний в 

профессиональной деятельности. Переговоры как вид делового общения. Проблемы 

лидерства. 

 

Тема 9.2. Значение слушания в процессе делового общения 

Цель: раскрыть особенности слушания в процессе делового общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность профессионального слушания. Роль слушания в деловом общении. 

Техника пассивного слушания: правила возможности применения. Техники пассивного 

слушания: прояснение, перефразирование, эмпатия, выражение сопереживания. 

Правила и возможности использования техник активного слушания. Техника «Я-

сообщение». Вопросы и их классификация. Характеристика наиболее эффективных в 

деловом общении вопросов. Закрытые вопросы. Открытые вопросы. Альтернативные 

вопросы. Наводящие вопросы. Обоснованные вопросы. Вопросы на уточнение. 

Контрольно-подтвержадающие вопросы. Обходные вопросы. Встречные вопросы. 

Виды и правила формулирования ответов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 9: 

1. Принципы делового общения 

2. Контексты делового общения 

3. Нравственные нормы делового общения 

4. Подходы к деловому общению 
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5. Психологические аспекты делового общения 

6. Приемы управления вниманием человека. 

7. Деловое общение в рабочей группе. 

8. Проблемы лидерства. 

9. Деловое общение. 

10. Деловой этикет и толерантность. 

11. Эволюция этики делового общения. 

12. Противоречия между этикой и бизнесом в современном деловом общении. 

13. Собеседование: подготовка и прохождение. 

14. Адаптация в новом коллективе. 

15. Интервьюэр и его обязанности. 

16. Особенности российской бизнес-культуры и направления ее совершенствования. 

17. Современные концепции ведения деловых переговоров. 

18. Психологические аспекты делового общения. 

19. Национальные особенности этических норм и делового общения при переговорах. 

20. Атрибуты делового общения, вопросы протокольного старшинства. 

21. Этические аспекты и практика вручения подарков в деловом общении. 

22. Виды и особенности деловых приемов и презентаций и деловой этикет. 

23. Письменная коммуникация в структуре делового общения. 

24. Речь в межличностных, общественных и деловых отношениях. 

25. Логические и психологические приемы полемики. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 10. ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ 

 

Тема 10.1. Технология беспроблемного общения Т. 

Гордона. Цель: овладение технологией беспроблемного 

общения Т. Гордона. Перечень изучаемых элементов 

содержания 

Концепция «владения проблемой». Как распознать проблему партнера. Как 

устранить проблему партнера. Техники слушании. Как распознать и решить свою 

собственную проблему. Беспроигрышный метод разрешения конфликтов 

 

 

Тема 10.2. Технология идеального общения Ч. Тойча и Дж. 

Тойча. Цель: овладение технологией идеального общения Ч. 

Тойча и Дж. Тойча. Перечень изучаемых элементов 

содержания 

Психогенетика. Генетический код. Основные понятия и 

постулаты психогенетики. 

Разрушительные модели поведения. Негативные

 эмоции. Деструктивные установки. Переобучение 

или изменение жизненной программы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 10: 

1. Доверительное общение как психологический феномен. 
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2. Особенности формального общения. 

3. Особенности неформального общения. 

4. Теория идеального общения: за и против. 

5. Аффирмации как инструмент изменения общения. 

6. Проблемы в общении. 

7. Специфика доверительного общения. 

8. Понятие идеального общения. 

9. Технология идеального общения. 

10. Психологические аспекты переобучения или изменения жизненной программы. 

11. Принципы идеального общения. 

12. Основные принципы деловых отношений в европейских странах. 

13. Формирование этического кодекса в организации. 

14. Основные правила делового телефонного разговора. 

15. Формирование делового имиджа в организации. 

16. Организация презентации и выставок компании. 

17. Особенности коммуникационного процесса «начальник-подчиненный». 

18. Технологии ведения переговоров. 

19. Основные тактические уловки и приемы при ведении переговоров. 

20. Роль письменного делового общения в системе деловых отношений. 

21. Формы и виды письменного делового общения 

22. Формирование навыков эффективной коммуникации. 

23. Значение коммуникации в управлении организацией. 

24. Речевые коммуникации в деловых переговорах. 

25. Электронные средства коммуникации и их использование в деловом взаимодействии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 11. Психология социального познания 

 

Тема 11.1. Теоретические предпосылки возникновения психологии 

социального познания. 

Цель: дать систематическое изложение предмета психологии социального 

познания, занимающей важное место в системе психологического знания, 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Философские и социологические подходы и исследованию познания человеком 

социального мира. проблема человеческого знания в философии: единства или 

различия двух форм познания: физического и социального (духовного) мира. специфике 

социального познания школа неокантианства. Социологический подход к проблемам 

социального познания - социология знания (или социологии познания), исследование 

знания как социального явления (Макс Шелер, К. Маннгейм). Общепсихологические 

предпосылки возникновения психологии социального познания (гештальтпсихология, 

когнитивная психология) 

 

Тема 11.2. Социально-психологический «разрез» проблемы социального 

познания - социальная перцепция. Теории когнитивного соответствия в 

социальном познании и атрибутивные процессы 

Цель: ознакомить с основными понятиями и теориями в рамках социальной 

психологии познания, с методологией и методами социально-психологического 

исследования. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие социальной детерминации перцептивного процесса. Особенности 

формирование представления о другом человеке. Основные механизмы осознания себя 

через другого - идентификация и рефлексия. Стратегии в восприятии другого человека. 

Механизмы и эффекты межличностного восприятия. Когнитивный подход к 

объяснению социального поведения. Теория структурного баланса Ф. Хайдера, теория 

когнитивного диссонанса Л. Фестингера и теория конгруэнтности Ч. Осгуда. Теории 

атрибуции. Ошибка атрибуции: фундаментальная и мотивационные ошибки. Теория 

социальной атрибуции (Ж. -К. Дешам, М. Хьюстон, Й. Яспарс). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 

 

Форма практического задания: 

реферат 

 Примерные темы рефератов: 

1. Философские и социологические подходы и исследованию познания 

человеком социального мира. 

2. Социологический подход к проблемам социального познания. 

3. Общепсихологические предпосылки возникновения психологии 

социального познания (гештальтпсихология, когнитивная психология) 

4. Понятие социальной детерминации перцептивного процесса. 

5. Механизмы и эффекты межличностного восприятия. 

6. Когнитивный подход к объяснению социального поведения. 

7. Теории атрибуции. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

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 

Раздел 1. Введение в социальную 

психологию 
9 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 
Раздел 2. Социальная психология 

личности 
14 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 3. Сущность психологии 

общения 14 
Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Раздел 4. Социальная психология 

общения и влияния. 14 
Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Раздел 5. Социальная психология 

групп. 14 
Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 
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Раздел 6. Потребность людей во 

взаимоотношениях 14 
Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 7. Социальная психология 

межличностных отношений 14 
Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 8. Психологические 

особенности социальных 

коммуникаций 

14 
Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 9. Основные 

психологические аспекты 

делового общения 

14 
Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 10. Эффективные 

технологии общения 14 
Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 11. Психология 

социального познания 14 
Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

149  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

149  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы к обсуждению: 

1. Развитие социальной психологии в России в период до октябрьской революции 

1917 года. Социально-политические предпосылки возникновения тезиса о 

необходимости создания новой «социальной науки». Идеи М.М. Ковалевского, 

Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева. 

2. Дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и 

методологии социальной психологии в 20-х годах. Позиции Г.И. Челпанова, В.А. 

Артемова, К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера. 

3. Социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия. Идеи Г.В. Плеханова, А.С. 

Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др. 

4. Социальная психология как область пересечения социологии и общей психологии 

в 50-60- х годах. Основные подходы к определению предмета социальной 

психологии. Социально- психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева, А.Р. Лурии. 

5. Экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных 

исследований социальной психологии в 70-90-х годах. Развитие практической 

социальной психологии. Актуальные проблемы социально-психологических 

исследований в конце ХХ века. 

6. Методология социальной психологии: понятие, уровни методологии, принципы 

построения социально-психологического исследования. 

7. Основные базовые категории социальной психологии: «социализация», 

«общение»,«отношение», «взаимодействие», «личность», «группа» и др. 

8. Этические проблемы организации социально-психологического исследования 

(полемика Д. Баумринд и С. Милграма). 

9. Методы социальной психологии. Эмпирические исследования в социальной 

психологии. 

10. Интерпретация и представление результатов социально-психологического 
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исследования. 

11. Социометрия общая характеристика: основные понятия и процедуры. 

12. Историко-методологические основания социометрии 

13. Особенности проведения социометрического исследования 

14. Роль и значение социометрия, как метода исследования внутригрупповых 

отношений 

15. Перспективы применения социометрии в современных условиях. 

и значения этнопсихологических знаний и исследованийв современных условиях? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое 

пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 507 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510773 (дата обращения: 23.10.2023).  

2. Сидоренков, А. В. Психология малой группы. Методология и теория : 

учебник и практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516766 (дата обращения: 23.10.2023).  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы к обсуждению: 

1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-

психологической типологии личности. Основные подходы к ее решению. 

2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г.Юнг, Э. 

Фромм, Э. Шпрангер, К. Хорни, Дж. Роттер и др.). 

3. Отечественные социально-психологические типологии личности: классификация 

А.Ф. Лазурского, типология К.А. Абульхановой-Славской и др. 

4. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-

психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об 

ансамбле социально- психологических свойств и социально-психологическом 

облике личности. 

5. Основные социально-психологические свойства личности. 

6. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. Основные 

теоретические подходы и концепции социализации. 

7. Стадии социализации, механизмы и институты социализации. Динамика социализации. 

8. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. Социальная зрелость личности. 

9. Ценностно-нормативная регуляция поведения. Понятие о социальном поведении и его 

регуляторах. Нормативная регуляция поведения. Ценности и ценностные ориентации 

личности. Проблемы и методы психологической диагностики ценностей. 

10. Социальная установка. Соотношение аттитюдов и ценностей. Современное понимание 

аттитюда в социальной психологии и имеющиеся разногласия. Структура и функции 

социальных установок. 

11. Проблема изменения социальных установок. Взаимовлияние аттитюдов и поведения. 

Явление когнитивного диссонанса. Поведенческий и когнитивный подходы. Теории 

когнитивного соответствия. 

  

 Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое 

пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2023. — 507 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510773 (дата обращения: 23.10.2023).  

2. Сидоренков, А. В. Психология малой группы. Методология и теория : 

учебник и практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516766 (дата обращения: 23.10.2023).  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Какие теории межличностного общения Вы знаете? 

2. В чем отличия межличностной коммуникации и межличностного взаимодействия? 

3. Какие существуют отличия представлений о социальных коммуникациях в 

бихевиоризме и когнитивизме. 

4. Сущность, структура и функции общения. 

5. Назовите основные типы и виды общения. 

6. Назовите основные отличия межличностных отношений 

 от общественных 

7.Содержание и структура коммуникативного процесса? 

8.Средства коммуникативного процесса? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога 

со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое пособие / 

Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

507 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510773 (дата обращения: 23.10.2023).  

2. Сидоренков, А. В. Психология малой группы. Методология и теория : 

учебник и практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516766 (дата обращения: 23.10.2023).  

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Специфика исследования общения в социальной психологии. Общение в 

системе социально-психологических категорий. 

2. Виды и формы общения: классификация и ее критерии. Структура общения: 

статический и динамический аспекты. 

3. Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация. 

4. Общение как процесс. Стадии контакта. 

5. Коммуникативные аспекты общения. Вербальная и невербальная коммуникация. 

6. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. Феномены, 

механизмы и эффекты социальной перцепции. Атрибутивные процессы при 

переходе от социального восприятия к социальному познанию. 

7. Общение как интеракция. Виды и формы межличностного взаимодействия: 

классификация, критерии ее построения, основные характеристики. 

8. Общая характеристика приемов и способов социально-психологического 

влияния (убеждение, внушение, подражание, заражение и др.), их 

психологические особенности, исторические корни, применение в современной 
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жизни. 

9. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, 

конформизм. 

10. Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность. 

11. Подражание. Исторические традиции социальной психологии в исследовании 

подражания. 

12. Заражение как способ группового воздействия 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога 

со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое пособие / 

Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

507 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510773 (дата обращения: 23.10.2023).  

2. Сидоренков, А. В. Психология малой группы. Методология и теория : 

учебник и практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516766 (дата обращения: 23.10.2023).  

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, 

факторы возникновения, динамические процессы и механизмы группового 

развития. История и традиции развития исследований, основные теоретические 

подходы к исследованию малых групп в зарубежной и отечественной 

психологии. 

2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы 

поведения личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой 

сплоченности; феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на 

принятие группового решения). 

3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в 

малых группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное 

пространство как «поле» межличностных отношений и взаимодействий в малой 

группе. Формы и способы взаимовлияний в системе «личность – группа». 

Регуляторы поведения личности в группе: групповые нормы и ценности, 

групповые ожидания. 

4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 

Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и 

руководства в отечественной и зарубежной психологии. Особенности 

организации взаимодействия и взаимоотношений руководителей с лидерами. 

5. Коллектив как разновидность малой группы. Виды коллективов: по виду 

основной деятельности, условиям труда, характеру социально-психологических 

связей, политической ориентации, степени устойчивости, уровням развития и 

т.п. Признаки и критерии коллектива. Стадии и уровни развития коллектива. 

Особенности групповых процессов в коллективе. Социально-психологические 

аспекты исследования коллектива. Постановка проблемы коллектива в 

отечественной социальной психологии (работы А.С. Макаренко, А.В. 

Петровского, М.Г. Ярошевского и др.). 

6. Семья как малая группа. Основные типы семьи: патриархальная, 

детоцентрическая и супружеская. Мотивация заключения брака и отношение к 
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семье. Система семейных ценностей. Психологический климат семьи. Стадии и 

уровни развития взаимоотношений в семье. Основные кризисы взаимоотношений 

супругов. Проблема гармонизации межличностных отношений в семье. 

7. Организация, как социально-психологический феномен (социально-

психологические проблемы управления в организации; личность как объект и 

субъект управления; группа, как объект и субъект управления; психологические 

условия эффективного взаимодействия в системе «руководитель – 

подчиненный»; позиционные отношения; 

8. Особенности коммуникации в организации (информационный обмен и 

взаимодействие как уровни управления в организации; социально-

психологический климат организации и факторы его формирования; 

организационная культура и организационная социализация). 

9. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные 

проблемы рекрутмента; 

10. Социально-психологическое сопровождение кадровой работы в организации. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога 

со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое пособие / 

Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

507 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510773 (дата обращения: 23.10.2023).  

2. Сидоренков, А. В. Психология малой группы. Методология и теория : 

учебник и практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516766 (дата обращения: 23.10.2023).  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы к обсуждению: 

1.  Что такое социальное взаимодействие. 

2. Раскройте теории межличностного взаимодействия. 

3. Каковы виды межличностного взаимодействия. 

4. Что такое ритуальное поведение в межличностном взаимодействии. 

5. Дайте определение межличностных отношений 

6. Раскройте виды межличностных отношений 

7. Дайте понятие одиночества 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

1. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога 

со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое пособие / 

Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

507 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510773 (дата обращения: 23.10.2023).  

2. Сидоренков, А. В. Психология малой группы. Методология и теория : 

учебник и практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516766 (дата обращения: 23.10.2023).  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 
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Вопросы к обсуждению: 

1.  Межличностные отношения, их соотношение с общественными и 

межгрупповыми отношениями (психологическая теория отношений личности в 

работах В.Н. Мясищева; структура взаимоотношений; типы отношений и 

основания их классификации; психологические факторы и механизмы 

формирования взаимоотношений; динамика межличностных отношений; 

явление аккомодации и феномен социального проникновения в межличностных 

отношениях; проблема межличностной совместимости; виды деструктивных 

межличностных отношений). 

2. Феномен альтруизма в современном научном представлении (факторы и 

механизмы развития мотивации помощи; теории социального научения, 

морального развития личности; атрибутивные и ролевые подходы; 

психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения; 

личностные и ситуационные детерминанты оказания помощи: специфика 

экспериментального изучения, основные результаты, объяснительные модели). 

3. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения (агрессивное 

поведение; понятие, основные виды агрессивности; природа социальной 

агрессии. Основные подходы к исследованию агрессии; методы 

психологической диагностики агрессивности в отношениях; личностные и 

ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного поведения; 

проблема социально-психологической коррекции агрессивных проявлений 

межличностных отношений). 

4. Проблема конфликтов в социальной психологии. Понятие и виды конфликтов. 

5. Межличностные конфликты. Подходы к объяснению и исследованию 

межличностных конфликтов. 

6. Структура межличностных конфликтов. Генезис и динамика протекания 

межличностных конфликтов. Поведенческие стратегии и тактики участников 

конфликта. Последствия конфликтов. 

7. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия. Поведенческие 

модели разрешения конфликтов. Прогнозирование и предупреждение 

конфликтов. Посредник в урегулировании конфликтов: его роль и 

психологические требования к нему. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 

1. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога 

со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое пособие / 

Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

507 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510773 (дата обращения: 23.10.2023).  

2. Сидоренков, А. В. Психология малой группы. Методология и теория : 

учебник и практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516766 (дата обращения: 23.10.2023).  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы к обсуждению: 

1. В чем специфика дефицитного, дефектного и деструктивного общения? 

2. В чем причина дезорганизации личности? 

3. Как можно предупреждать проблемы и трудности общения? 

4. Раскройте понятие аутичности и аутентичности. 

https://urait.ru/bcode/510773
https://urait.ru/bcode/516766
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5. Назовите характеристики основных проблем. 

6. В чем особенности формального межличностного общения? 

7. В чем особенности неформального межличностного общения? 

8. В чем специфика доверительного общения? 

9. Раскройте стадии, функции, специфика доверительного общения. 

10. Назовите формы и способы доверительного общения. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8. 

1.Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога 

со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое пособие / 

Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 507 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510773 (дата 

обращения: 23.10.2023).  

2.Сидоренков, А. В. Психология малой группы. Методология и теория : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516766 (дата 

обращения: 23.10.2023).  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Вопросы к обсуждению: 

1.  Задачи и функции делового общения. 

2. Подготовка выступления. 

3. Роль совещаний в профессиональной деятельности. 

4. Переговоры как вид делового общения 

5. Сущность профессионального слушания 

6. Техника пассивного слушания 

7. Вопросы и их классификация 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 9. 

1.Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое 

пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 507 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510773 (дата обращения: 23.10.2023).  

2. Сидоренков, А. В. Психология малой группы. Методология и теория : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516766 (дата 

обращения: 23.10.2023).  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 10 

Вопросы к обсуждению: 

1. Как распознать и устранить проблемы в общении? 

2. В чем особенности формального межличностного общения? 

3. В чем особенности неформального межличностного общения? 

4. В чем специфика доверительного общения? 

5. Что такое идеальное общение? 

6. Как овладеть технологией идеального общения? 

7. Каковы психологические аспекты переобучения или изменения жизненной программы? 

8. Назовите принципы идеального общения. 

 

https://urait.ru/bcode/510773
https://urait.ru/bcode/516766
https://urait.ru/bcode/510773
https://urait.ru/bcode/516766
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 10. 

1.Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога 

со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое пособие / 

Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 507 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510773 (дата 

обращения: 23.10.2023).  

2.Сидоренков, А. В. Психология малой группы. Методология и теория : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516766 (дата 

обращения: 23.10.2023).  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 11 

Вопросы к обсуждению: 

1. Дайте общую характеристику предмета социальной психологии познания? 

2. Опишите основные теоретические предпосылки возникновения психологии 

социального познания? 

3. Какие идеи теория социального познании позаимствовала у когнитивной психологии? 

4. В чем состоит отличие социального познания от познания неодушевленных объектов? 

5. В чем заключаются собственно социальные аспекты социального познания, 

отличающие его от «просто» познавательной деятельности? 

6. Дайте описание основных теорий когнитивного соответствия? 

7. Какие стадии переработки информации можно выделить, какова их очередность и 

взаимосвязи? 

8. Раскройте основные способы структурирования социальной информации? 

9. Что такое эвристики, перечислите и раскройте содержание известных вам эвристик? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 11. 

1Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа психолога со 

взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое пособие / Е. И. Рогов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 507 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510773 (дата 

обращения: 23.10.2023).  

2.Сидоренков, А. В. Психология малой группы. Методология и теория : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516766 (дата 

обращения: 23.10.2023).  

 

3.3. Темы курсовых работ 

 

1. Взаимосвязь направленности личности и самоактуализации.  

2. Взаимосвязь ведущих потребностей и ценностных ориентаций личности.  

3. Взаимосвязь самоотношения и копинг-стратегий личности.  

4. Взаимосвязь степени развития эмпатии у подростков с успешностью в 

коммуникативной сфере.  

5. Взаимосвязь темперамента и самооценки личности.  

6. Взаимосвязь эмоциональной сферы личности и типа мышления.  

7. Влияние социометрического статуса на уровень тревожности у детей дошкольного 

возраста.  

https://urait.ru/bcode/510773
https://urait.ru/bcode/516766
https://urait.ru/bcode/510773
https://urait.ru/bcode/516766
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8. Влияние типа темперамента на самоактуализацию личности в юношеском возрасте.  

9. Влияние уровня самооценки на социальный статус в малой группе.  

10. Исследование акцентуаций характера у подростков.  

11. Исследование общительности в старшем дошкольном возрасте.  

12. Исследование осмысленности жизни в юношеском возрасте.  

13. Исследование самооценки в старшем дошкольном возрасте.  

14. Исследование страхов у детей младшего школьного возраста.  

15. Исследование творческих способностей личности.  

16. Исследование тревожности у старшеклассников.  

17. Особенности мотивации выбора профессии старшеклассников.  

18. Преобладающая стратегия психологической защиты как фактор, влияющий на 

процессы самоактуализации личности.  

19. Различие ценностных ориентаций у подростков и лиц юношеского возраста.  

20. Сравнительный анализ самоотношения личности у лиц юношеского и зрелого возраста  

 

3.4. 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. 

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). 
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе: 

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются дифференцированный зачет и экзамены которые 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: 
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 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 

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: 

 

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 

 

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. 
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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 пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам Магистратуры, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

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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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  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

й 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 Раздел 1. Введение 

в социальную 

психологию 

ОПК-1;  
контрольная 

работа 

Примерный перечень 

вопросов к контрольной 

работе: 
Вариант 1 

1.Социальная психология как 

наука. 

2.Основные точки зрения на 

предмет социальной 

психологии  в различных 

психологических школах и 

направлениях. 

3.Методологические проблемы 

и принципы построения 

социально-психологического 

исследования. 

4.Какое место в моей жизни 

занимает общение с другими 

людьми? Сколько времени в 

течение дня я провожу в 

общении с людьми? Хотелось бы 

мне проводить с людьми больше 

времени или я предпочитаю 

одиночество? У меня много друзей 

или очень мало? 

4. Представьте возможные 

варианты ответа подчиненного 

в ситуации, когда он не может 

выполнить порученное ему 

задание в различных эго-

состояниях (Эго состояние – 

Родитель, Эго состояние-

Взрослый, Эго состояние – 

Ребенок (Теория «Трансактного 

анализа Э.Берна»), а также 

опишите последствия каждого 

из ответов. 
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Вариант 2 
1.Место социальной 

психологии в системе научного 

знания: взаимосвязь с 

философией, социологией, 

другими гуманитарными и 

естественными науками. 

2.Структура современной 

социальной психологии, 

основные задачи и проблемы 

исследований. 

3.Методы социально-

психологического 

исследования. 

4. Переформулируйте 

приводимые ниже «ты -

высказывания» в «я - 

послания». 

Образец: Ты - высказывание: 

«Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно 

то, о чем ты только что 

сказал». А) Ты абсолютно не 

прав. Б) Какой ты бестолковый. B) 

Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

5.Во время предстоящей 

деловой беседы Вам 

необходимо будет убедить 

руководителя принять и 

одобрить Ваш подход к 

решению проблемы. 

Перечислите, какие 

невербальные средства 

общения Вы будете 

использовать во время 

этой деловой беседы. 
Вариант 3 

1.Предмет социальной 

психологии. 

2.Методология 

социальной психологии. 

3.Классификация методов 

и критерии ее построения. 

4.Молодой девушке (22 

года), только что 

окончившей университет, 

предстоит встреча с 

руководителем фирмы, в 

которой она хочет 

работать, по поводу ее 

трудоустройства. Девушка 

крайне заинтересована в 
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получении этого места. 

Опишите детали ее 

имиджа и поведения в 

момент встречи. 

5.Определите тип 

слушателя по его ведущей 

репрезентативной системе 

(аудиал, визуал, 

кинестетик) и опишите 

средства для привлечения 

его внимания. 

 

2 Раздел 2. 

Социальная 

психология 

личности 

 ОПК-5;  
контрольная 

работа 

Примерный перечень 

вопросов к контрольной 

работе: 

Вариант 1 

1. Характеристика основных 

методов социальной 

психологии. 

2. Социально-психологическая 

структура личности. 

3. Основные направления и 

проблемы изучения личности в 

социальной психологии. 

4. Между двумя сотрудниками 

организации возник спор по 

поводу сроков внедрения новой 

технологии. Один из них 

мотивировал предлагаемые 

сроки внедрения интересами 

производства продукции, 

второй свою позицию 

обосновывал с позиции 

интересов персонала, которому 

предстоит осваивать новую 

технологию. Является 

описанная ситуация 

конфликтом? Каковы 

перспективы развития данной 

ситуации и механизмы 

управления ею? 

5. Вы начальник отдела. В 

отделе напряженная 

обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает 

сотрудников. Выезжая в 

командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную – 

молодую женщину, которая уже 

две недели находится на 

больничном. Но вы находите ее 

в полном здравии. Она кого-то с 

нетерпением встречает в 
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аэропорту. Как вы поступите в 

этом случае? Объясните свое 

поведение. 

Вариант 2 

1.Человек как субъект 

социальной жизни. 

2. Основные категории 

личности в социальной 

психологии. 

3. Психологическая 

совместимость и социально-

психологические трудности 

взаимодействия между людьми. 

4. Принимая на работу 

сотрудника, руководитель 

фирмы пообещал через два 

месяца перевести его на 

вышестоящую должность. По 

истечении указанного срока 

обещание руководителя не 

выполнено. Можно ли 

описанную ситуацию 

идентифицировать как 

конфликтное взаимодействие? 

Если нет, то каковы 

перспективы развития 

описанной ситуации в 

конфликт. 

5. Одна сотрудница 

высказывает другой претензии 

по поводу многочисленных и 

часто повторяющихся ошибок в 

работе. Вторая сотрудница 

принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. 

Между ними возник конфликт. 

В чем причина конфликта? 

Определите конфликтную 

ситуацию. 

Вариант 3 

1. Специфика социально-

психологического подхода к 

пониманию личности. 

2.Социально зрелая личность. 

3. Психология общения: 

основные направления 

исследований. 

4.Вы недавно назначены 

менеджером по кадрам. Вы еще 

плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не 

знают вас в лицо. Вы идете на 

совещание к генеральному 



 
38 

директору. Проходите мимо 

курительной комнаты и 

замечаете двух сотрудников, 

которые курят и о чем-то 

оживленно беседуют. 

Возвращаясь с совещания, 

которое длилось один час, вы 

опять видите тех же 

сотрудников в курилке за 

беседой. Как бы вы поступили в 

данной ситуации? Объясните 

свое поведение. 

5. В ответ на критику со 

стороны подчиненного, 

прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал 

придираться к нему по мелочам 

и усилил контроль за его 

служебной деятельностью. В 

чем причина конфликта? 

Определите конфликтную 

ситуацию. 

 

3 Раздел 3. 

Сущность 

психологии 

общения 

 ОПК-9;  
контрольная 

работа 

Примерный перечень 

вопросов к контрольной 

работе: 
Вариант 1 
1.Общение в единстве 

процессов обмена информации, 

восприятия и понимания 

людьми друг друга, воздействия 

и взаимодействия. 

2.Социальные ситуации в 

повседневной жизни личности. 

3.Социально-психологические 

механизмы PR- воздействий 

4.Муж приходит позднее 

обычного домой. Сегодня он 

закончил очередную «левую» 

работу и получил за нее деньги. 

Он в хорошем настроении и 

слегка навеселе. Жена устала и 

обижена на мужа. Возникает 

конфликт. Жена обвиняет мужа 

в том, что он совершенно не 

думает о семье, что у него своя 

личная жизнь, а она за своими 

семейными заботами ничего 

хорошего в этой жизни и не 

видит. Муж оправдывает свои 

частые задержки на работе тем, 

что стремится больше 

зарабатывать денег именно для 
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семьи. Взаимные обвинения 

приобретают явно 

эмоциональную окраску. В чем 

причина конфликта? Как вы 

поступите в этом случае? 

5. Урок английского языка. 

Класс делится на подгруппы. В 

одной из подгрупп поменялся 

учитель. При проверке 

домашнего задания новый 

преподаватель, не познакомив 

учащихся со своими 

требованиями, попросила 

ответить тему наизусть. Одна 

из учениц сказала, что раньше 

им разрешали пересказывать 

текст свободно, а не наизусть. 

За пересказ она получила -3. 

что вызвало ее негативное 

отношение к учителю. На 

следующий урок девочка 

пришла без выполненного 

домашнего задания, хотя была 

прилежной ученицей. Учитель 

после опроса поставила ей 2. 

Следующее занятие девочка 

попыталась сорвать, 

подговорив одноклассников 

прогулять урок. По просьбе 

учителя дети вернулись в класс, 

но отказались выполнять 

задания. После уроков ученица 

обратилась к классному 

руководителю с просьбой 

перевести ее в другую 

подгруппу. Укажите структурные 

компоненты (предмет, участники, 

макросреда, образ) конфликта в 

каждой представленной ситуации. 

Определите вид конфликта, 

представленный в каждой из 

ситуаций. 

Вариант 2 

1.Психология социального 

познания: основные проблемы и 

направления исследования. 

2.Трудные жизненные ситуации 

как предмет социально-

психологического изучения. 

3.Типы конфликтных 

личностей. 

4.После собрания родители 

приходят домой и в ярости 

требуют объяснений от 
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ребенка. Они говорят о том, что 

с такими результатами никуда 

не возьмут после школы. 

Ученик спокойно отвечает: 

“Значит, пойду работать”.В чем 

причина конфликта? Как вы 

поступите в этом случае? 

5.В группе есть обучающийся, у 

которого явно просматривалось 

нежелание учиться, отсутствие 

мотивации к этому виду 

деятельности. Педагогам 

необходимо вызвать у него 

интерес к дальнейшему 

обучению. В чем причина 

конфликта? Как вы поступите в 

этом случае? 

Вариант 3 

1.Межгрупповые отношения и 

взаимодействия. 

2. Психология имиджа 

3. Правила бесконфликтного 

общения.Родители подарили 

деньги своему ребенку с 

определенной целью. Он их 

истратил не по назначению, 

купил то, что ему давно 

хотелось. Родители были 

возмущены, а в свой адрес 

ребенок услышал много 

гневных слов. В конце концов 

он хлопнул дверью и ушел из 

дома. В чем причина 

конфликта? Определите 

конфликтную ситуацию. 

5. Возник конфликт между 

учеником и учителем: учитель 

возмущен плохой 

успеваемостью ученика и дает 

ему возможность исправить 

оценки с помощью реферата, 

ученик соглашается и на 

следующий урок приносит 

реферат. Во-первых, не по теме, 

а так, как ему вздумалось, хотя 

и потратил, по его словам, на 

его подготовку весь свой вечер. 

Во-вторых, весь помятый. 

Учитель возмущен еще сильнее 

и в резкой форме говорит, что 

это унижение его как учителя. 

Ученик демонстративно встает 

и начинает раскачивать ногами 
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вперед и назад, держась за 

парту. Учитель сначала 

пытается усадить ученика, но, 

не выдержав, хватает его и 

выталкивает из класса, потом 

отводит к директору, оставляет 

его там и уходит в класс. 

Укажите структурные 

компоненты (предмет, 

участники, макросреда, образ) 

конфликта в каждой 

представленной ситуации. 

Определите вид конфликта, 

представленный в каждой из 

ситуаций. 

 

4 Раздел 4. 

Социальная 

психология 

общения и 

влияния. 

 ПК-2 
контрольная 

работа 

Примерный перечень вопросов 

к контрольной работе: 

 

Вариант 1 

1.Понятие референтной группы и 

группы членства. 

2.Общественное мнение, его 

формирование. 

3.Понятие о межличностной 

коммуникации. 

4.Учитель математики после 

звонка задержал класс на 

перемене. В результате учащиеся 

опоздали на следующий урок — 

урок физики. Разгневанный 

учитель физики высказал свое 

негодование учителю 

математики, так как у него была 

запланирована контрольная 

работа. Его предмет, как он 

считает, очень сложный, и терять 

время урока из-за опоздания 

учащихся он считает 

недопустимым. Учитель 

математики возразил, что его 

предмет не менее важен и 

труден. Разговор происходит в 

коридоре на повышенных тонах 

при большом количестве 

свидетелей. Укажите 

структурные компоненты 

(предмет, участники, макросреда, 

образ) конфликта в каждой 

представленной ситуации. 

Определите вид конфликта, 

представленный в каждой из 

ситуаций. 
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5.Во время собрания один из 

родителей учащихся вашего 

класса начал критически 

отзываться о ваших методах 

обучения и воспитания. По мере 

развития диалога он начал 

выходить из себя, гневно 

выкрикивать оскорбительные 

замечания в ваш адрес. Вы не 

можете позволить родителю так 

вести себя. Что вы предпримете? 

Проанализируйте ситуацию с 

точки зрения проявления 

динамики конфликта. 

 

Вариант 2 

1.Межличностная совместимость 

и срабатываемость. 

2.Психология массовой 

коммуникации. 

3.Характеристика основных 

теорий межличностного 

общения. 

4.Урок в 8-м классе. Проверяя 

домашнее задание, учитель 

трижды вызывает одного и того 

же ученика. Все три раза мальчик 

отвечал молчанием, хотя обычно 

по этому предмету хорошо 

успевал. В результате — «2» в 

журнале. На следующий день 

опрос начинается вновь с этого 

ученика. И, когда он опять не 

стал отвечать, учитель удалил 

его с урока. Такая же история 

повторилась на следующих двух 

занятиях, потом последовали 

прогулы и вызов родителей в 

школу. Но родители выразили 

учителю недовольство тем, что 

он не смог найти подход к их 

сыну. Учитель в ответ высказал 

претензии в адрес родителей, что 

те не уделяют должного 

внимания сыну. Разговор 

продолжился в кабинете 

директора. 

Определите стили поведения 

участников данной конфликтной 

ситуации. 

1. Какой стиль поведения 

характеризует учителя? 

Родителей? 
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2. Какой cтиль поведения 

демонстрирует ученик?Какой 

стиль урегулирования 

конфликта, по Вашему мнению, 

наиболее эффективен в данной 

ситуации. 

5.На улице вы неожиданно 

встречаете вашу коллегу, которая 

официально находится на 

больничном. Именно ее уроки вы 

вынуждены «заменять». Но Вы 

находите ее в полном здравии. Что 

вы предпримете? Проанализируйте 

ситуацию с точки зрения 

проявления динамики конфликта. 

Вариант 3 

1. Сплочение группы. Параметры, 

влияющие на процесс сплочения. 

2. Понятие о межличностном 

общении. 

3. Личностные и мотивационно-

потребностные аспекты 

социальных коммуникаций. 

4. Родители 

пришли в детский сад, 

чтобы забрать документы 

своего сына. Ребенок 

посещал детский сад в 

течение трех дней, после 

чего заболел, и родители 

приняли решение забрать 

ребенка. Заведующая 

потребовала, чтобы 

родители оплатили 

пребывание ребенка в 

детском саду через 

Сберегательный банк. Но 

родители не захотели идти 

в банк и предложили 

заплатить деньги лично ей. 

Заведующая объяснила 

родителям, что она не 

может принять деньги. 

Родители возмутились и, 

наговорив массу 

оскорблений в ее адрес и в 

адрес детского сада, ушли, 

хлопнув дверью. 

Проанализируйте ситуацию с 

точки зрения проявления 

динамики конфликта. 

5. В начале 

учебного года директор 

школы попросил вас 
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временно выполнять 

обязанности завуча по 

воспитательной работе, 

обещав за это 

дополнительную 

оплату. Но по истечении 

трех месяцев обещанная 

оплата не была вам 

начислена. Что вы 

предпримете? 

Проанализируйте 

ситуацию с точки 

зрения проявления 

динамики конфликта. 

 

5 Раздел 5. 

Социальная 

психология 

групп. 

ОПК-1; 

ОПК-5;  контрольная 

работа 

Примерный перечень вопросов 

к контрольной работе: 

 

Вариант 1 

1.Основные феномены теории и 

практики социальных 

коммуникаций. 

2.Понятие о межличностном 

взаимодействии. 

3.Особенности эмоционально – 

чувственных переживаний в 

межличностном общении. 

4.На уроке педагог несколько 

раз делала замечания ученику, 

который не занимался. На 

замечания он не реагировал, 

продолжал мешать другим, 

задавал нелепые вопросы 

окружающим его учащимся и 

отвлекал их от объясняемой 

учителем темы. Учительница 

сделала еще одно замечание и 

предупредила, что оно 

последнее. Она продолжила свое 

объяснение, но шорох и гул не 

стали меньше. Тогда 

учительница подошла к ученику, 

взяла с парты дневник и записала 

замечание. Далее урок был 

фактически сорван, так как 

ученик с большей силой 

продолжил общаться с 

одноклассниками, и учитель уже 

не мог его остановить. 

Представьте возможные 

действия педагога в данной 

ситуации. 

5.Представьте возможные 
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варианты ответа подчиненного в 

ситуации, когда он не может 

выполнить порученное ему 

задание в различных эго-

состояниях (Эго состояние – 

Родитель, Эго состояние-

Взрослый, Эго состояние – 

Ребенок (Теория «Трансактного 

анализа Э.Берна»), а также 

опишите последствия каждого из 

ответов. 

Вариант 2 

1.Теоретические и прикладные 

задачи психологии социальных 

коммуникаций. 

2..Контексты и уровни 

межличностного 

взаимодействия. 

3.Трудности и дефекты 

межличностного общения. 

4. Между двумя сотрудниками 

организации возник спор по 

поводу сроков внедрения новой 

технологии. Один из них 

мотивировал предлагаемые 

сроки внедрения интересами 

производства продукции, второй 

свою позицию обосновывал с 

позиции интересов персонала, 

которому предстоит осваивать 

новую технологию. Является 

описанная ситуация 

конфликтом? Каковы 

перспективы развития данной 

ситуации и механизмы 

управления ею? 

5. Вы недавно назначены 

менеджером по кадрам. Вы еще 

плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают 

вас в лицо. Вы идете на 

совещание к генеральному 

директору. Проходите мимо 

курительной комнаты и 

замечаете двух сотрудников, 

которые курят и о чем-то 

оживленно беседуют. 

Возвращаясь с совещания, 

которое длилось один час, вы 

опять видите тех же сотрудников 

в курилке за беседой. Как бы вы 

поступили в данной ситуации? 

Объясните свое поведение. 



 
46 

Вариант 3 

1.Общение как форма 

социальной коммуникации. 

2.Сценарии и механизмы 

межличностного 

взаимодействия. 

3. Психологические аспекты 

одиночества. 

4. Одна сотрудница высказывает 

другой претензии по поводу 

многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в 

работе. Вторая сотрудница 

принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. 

Между ними возник конфликт. В 

чем причина конфликта? 

Определите конфликтную 

ситуацию. 

5.Муж приходит позднее 

обычного домой. Сегодня он 

закончил очередную «левую» 

работу и получил за нее деньги. 

Он в хорошем настроении и 

слегка навеселе. Жена устала и 

обижена на мужа. Возникает 

конфликт. Жена обвиняет мужа в 

том, что он совершенно не 

думает о семье, что у него своя 

личная жизнь, а она за своими 

семейными заботами ничего 

хорошего в этой жизни и не 

видит. Муж оправдывает свои 

частые задержки на работе тем, 

что стремится больше 

зарабатывать денег именно для 

семьи. Взаимные обвинения 

приобретают явно 

эмоциональную окраску. В чем 

причина конфликта? Как вы 

поступите в этом случае? 

 

6 Раздел 6. 

Потребность 

людей во 

взаимоотношения

х 

 ОПК-9; ПК-

2 контрольная 

работа 

 Примерный перечень 

вопросов к контрольной 

работе: 
Вариант 1 

1.Понятия «аутичность» и 

«отчужденность». 

2.Механизмы формирования 

имиджа личности. 

3.Виды и формы делового 

общения. 

4.Какое место в моей жизни 
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занимает общение с другими 

людьми? Сколько времени в 

течение дня я провожу в 

общении с людьми? Хотелось бы 

мне проводить с людьми больше 

времени или я предпочитаю 

одиночество? У меня много друзей 

или очень мало? 

5.Определите тип слушателя по 

его ведущей репрезентативной 

системе (аудиал, визуал, 

кинестетик) и опишите средства 

для привлечения его внимания. 
Вариант 2 

1.Феномены, механизмы и 

эффекты межличностного 

восприятия и понимания. 

2.Восприятие и понимание в 

структуре межличностного 

общения. 

3.Психологические приемы 

влияния на партнера. 

4.Принимая на работу 

сотрудника, руководитель 

фирмы пообещал через два 

месяца перевести его на 

вышестоящую должность. По 

истечении указанного срока 

обещание руководителя не 

выполнено.Можно ли 

описанную ситуацию 

идентифицировать как 

конфликтное взаимодействие? 

Если нет, то каковы перспективы 

развития описанной ситуации в 

конфликт. 

5. Молодой девушке (22 года), 

только что окончившей 

университет, предстоит встреча 

с руководителем фирмы, в 

которой она хочет работать, по 

поводу ее трудоустройства. 

Девушка крайне заинтересована 

в получении этого места. 

Опишите детали ее имиджа и 

поведения в момент встречи. 
Вариант 3 

1.Понятие о перцептивных 

установках в межличностном 

восприятии. 

2.Психология социальных 

коммуникаций в контексте 

неформального общения. 

3.Техники и тактики 
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переговорного процесса. 

4.Во время предстоящей 

деловой беседы Вам 

необходимо будет убедить 

руководителя принять и 

одобрить Ваш подход к 

решению проблемы. 

Перечислите, какие 

невербальные средства 

общения Вы будете 

использовать во время этой 

деловой беседы. 

5Вы начальник отдела. В 

отделе напряженная 

обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает 

сотрудников. Выезжая в 

командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную – 

молодую женщину, которая уже 

две недели находится на 

больничном. Но вы находите ее 

в полном здравии. Она кого-то с 

нетерпением встречает в 

аэропорту.Как вы поступите в 

этом случае? Объясните свое 

поведение. 

 

7 Раздел 7. 

Социальная 

психология 

межличностных 

отношений 

ОПК-1; 

ОПК-5;  контрольная 

работа 

Примерный перечень вопросов 

к контрольной работе: 

 

Вариант 1 

1.Особенности невербального 

общения и имидж делового 

человека. 

2.Основные направления и 

проблемы изучения личности в 

социальной психологии. 

3.Социально-психологические 

механизмы PR- воздействий 

4.В ответ на критику со 

стороны подчиненного, 

прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал 

придираться к нему по мелочам 

и усилил контроль за его 

служебной деятельностью. 

В чем причина конфликта? 

Определите конфликтную 

ситуацию. 

5.В группе есть обучающийся, у 

которого явно просматривалось 

нежелание учиться, отсутствие 
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мотивации к этому виду 

деятельности. Педагогам 

необходимо вызвать у него 

интерес к дальнейшему 

обучению. 

В чем причина конфликта? Как 

вы поступите в этом случае? 

 

Вариант 2 

1.Понятие о доверительном 

общении. 

2.Психология общения: 

основные направления 

исследований 

3Межличностная 

совместимость и 

срабатываемость. 

4.После собрания родители 

приходят домой и в ярости 

требуют объяснений от 

ребенка. Они говорят о том, что 

с такими результатами никуда 

не возьмут после школы. 

Ученик спокойно отвечает: 

“Значит, пойду работать”. 

В чем причина конфликта? Как 

вы поступите в этом случае? 

5.Родители пришли в детский 

сад, чтобы забрать документы 

своего сына. Ребенок посещал 

детский сад в течение трех 

дней, после чего заболел, и 

родители приняли 

решениезабрать ребенка. 

Заведующая потребовала, 

чтобы родители оплатили 

пребывание ребенка в детском 

саду через Сберегательный 

банк. Но родители не захотели 

идти в банк и предложили 

заплатить деньги лично ей. 

Заведующая объяснила 

родителям, что она не может 

принять деньги. Родители 

возмутились и, наговорив массу 

оскорблений в ее адрес и в 

адрес детского сада, ушли, 

хлопнув дверью. 

Проанализируйте ситуацию с 

точки зрения проявления 

динамики конфликта. 

 

Вариант 3 
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1.Соотношение методологии, 

методов и методик социально-

психологического 

исследования. 

2.Социальные ситуации в 

повседневной жизни личности. 

3.Понятие о межличностном 

общении. 

4.Учитель математики после 

звонка задержал класс на 

перемене. В результате 

учащиеся опоздали на 

следующий урок — урок 

физики. Разгневанный учитель 

физики высказал свое 

негодование учителю 

математики, так как у него была 

запланирована контрольная 

работа. Его предмет, как он 

считает, очень сложный, и 

терять время урока из-за 

опоздания учащихся он считает 

недопустимым. Учитель 

математики возразил, что его 

предмет не менее важен и 

труден. Разговор происходит в 

коридоре на повышенных тонах 

при большом количестве 

свидетелей. Укажите 

структурные компоненты 

(предмет, участники, 

макросреда, образ) конфликта в 

каждой представленной 

ситуации. Определите вид 

конфликта, представленный в 

каждой из ситуаций. 

5. На улице вы неожиданно 

встречаете вашу коллегу, 

которая официально находится 

на больничном. Именно ее 

уроки вы вынуждены 

«заменять». Но Вы находите ее 

в полном здравии. Что вы 

предпримете? Проанализируйте 

ситуацию с точки зрения 

проявления динамики 

конфликта. 

 

8 Раздел 8. 

Психологические 

особенн

ости 

социаль

 ОПК-9; ПК-

2 контрольная 

работа 

  

Примерный перечень вопросов 

к контрольной работе: 
Вариант 1 

1.Методологические проблемы и 
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ных 

коммун

икаций 

принципы построения социально-

психологического исследования. 

2.Социально-психологическая 

структура личности. 

3.Межгрупповые отношения и 

взаимодействия. 

4.Переформулируйте 

приводимые ниже «ты -

высказывания» в «я - 

послания». 

Образец:Ты - высказывание: 

«Как ты мог такое сказать!»Я 

- послание: «Мне неприятно то, 

о чем ты только что 

сказал».А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый.B) 

Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

5.Во время собрания один из 

родителей учащихся вашего 

класса начал критически 

отзываться о ваших методах 

обучения и воспитания. По 

мере развития диалога он начал 

выходить из себя, гневно 

выкрикивать оскорбительные 

замечания в ваш адрес. Вы не 

можете позволить родителю так 

вести себя. Что вы 

предпримете? Проанализируйте 

ситуацию с точки зрения 

проявления динамики 

конфликта. 
Вариант 2 

1.Методы социально-

психологического 

исследования. 

2.Психологическая 

совместимость и социально-

психологические трудности 

взаимодействия между людьми. 

3.Общественное мнение, его 

формирование. 

4Родители подарили деньги 

своему ребенку с определенной 

целью. Он их истратил не по 

назначению, купил то, что ему 

давно хотелось. Родители были 

возмущены, а в свой адрес 

ребенок услышал много 

гневных слов. В конце концов 

он хлопнул дверью и ушел из 

дома. В чем причина конфликта? 
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Определите конфликтную 

ситуацию. 

5.В начале учебного года 

директор школы попросил вас 

временно выполнять 

обязанности завуча по 

воспитательной работе, обещав 

за это дополнительную оплату. 

Но по истечении трех месяцев 

обещанная оплата не была вам 

начислена. Что вы 

предпримете? Проанализируйте 

ситуацию с точки зрения 

проявления динамики 

конфликта. 
Вариант 3 

1.Характеристика основных 

методов социальной 

психологии. 

2.Психология социального 

познания: основные проблемы и 

направления исследования. 

3.Сплочение группы. 

Параметры, влияющие на 

процесс сплочения. 

4.Урок в 8-м классе. Проверяя 

домашнее задание, учитель 

трижды вызывает одного и того 

же ученика. Все три раза 

мальчик отвечал молчанием, 

хотя обычно по этому предмету 

хорошо успевал. В результате 

— «2» в журнале. На 

следующий день опрос 

начинается вновь с этого 

ученика. И, когда он опять не 

стал отвечать, учитель удалил 

его с урока. Такая же история 

повторилась на следующих 

двух занятиях, потом 

последовали прогулы и вызов 

родителей в школу. Но 

родители выразили учителю 

недовольство тем, что он не 

смог найти подход к их сыну. 

Учитель в ответ высказал 

претензии в адрес родителей, 

что те не уделяют должного 

внимания сыну. Разговор 

продолжился в кабинете 

директора. Определите стили 

поведения участников данной 

конфликтной ситуации.Какой 
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стиль поведения характеризует 

учителя? Родителей?Какой 

cтиль поведения демонстрирует 

ученик?Какой стиль 

урегулирования конфликта, по 

Вашему мнению, наиболее 

эффективен в данной ситуации. 

5.На уроке педагог несколько раз 

делала замечания ученику, 

который не занимался. На 

замечания он не реагировал, 

продолжал мешать другим, 

задавал нелепые вопросы 

окружающим его учащимся и 

отвлекал их от объясняемой 

учителем темы. Учительница 

сделала еще одно замечание и 

предупредила, что оно последнее. 

Она продолжила свое объяснение, 

но шорох и гул не стали меньше. 

Тогда учительница подошла к 

ученику, взяла с парты дневник и 

записала замечание. Далее урок 

был фактически сорван, так как 

ученик с большей силой 

продолжил общаться с 

одноклассниками, и учитель уже 

не мог его остановить.Представьте 

возможные действия педагога в 

данной ситуации. 

 

9 Раздел 9. 

Основны

е 

психолог

ические 

аспекты 

делового общения 

ОПК-1; 

ОПК-5;  контрольная 

работа 

  

 Примерный перечень вопросов 

к контрольной работе: 

 

Вариант 1 

1.Трудные жизненные ситуации 

как предмет социально-

психологического изучения. 

2.Общение как форма 

социальной коммуникации. 

3.Механизмы формирования 

имиджа личности. 

4.Молодой девушке (22 года), 

только что окончившей 

университет, предстоит встреча с 

руководителем фирмы, в которой 

она хочет работать, по поводу ее 

трудоустройства. Девушка 

крайне заинтересована в 

получении этого места. Опишите 

детали ее имиджа и поведения в 

момент встречи. 

5.Вы недавно назначены 

менеджером по кадрам. Вы еще 
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плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают 

вас в лицо. Вы идете на 

совещание к генеральному 

директору. Проходите мимо 

курительной комнаты и 

замечаете двух сотрудников, 

которые курят и о чем-то 

оживленно беседуют. 

Возвращаясь с совещания, 

которое длилось один час, вы 

опять видите тех же сотрудников 

в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной 

ситуации? Объясните свое 

поведение. 

Вариант 2 

1.Правила бесконфликтного 

общения. 

2.Особенности эмоционально – 

чувственных переживаний в 

межличностном общении. 

3.Виды и формы делового 

общения. 

4.Во время предстоящей деловой 

беседы Вам необходимо будет 

убедить руководителя принять и 

одобрить Ваш подход к решению 

проблемы. Перечислите, какие 

невербальные средства общения 

Вы будете использовать во время 

этой деловой беседы. 

5.На уроке педагог несколько раз 

делала замечания ученику, 

который не занимался. На 

замечания он не реагировал, 

продолжал мешать другим, 

задавал нелепые вопросы 

окружающим его учащимся и 

отвлекал их от объясняемой 

учителем темы. Учительница 

сделала еще одно замечание и 

предупредила, что оно 

последнее. Она продолжила свое 

объяснение, но шорох и гул не 

стали меньше. Тогда 

учительница подошла к ученику, 

взяла с парты дневник и записала 

замечание. Далее урок был 

фактически сорван, так как 

ученик с большей силой 

продолжил общаться с 

одноклассниками, и учитель уже 
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не мог его остановить. 

Представьте возможные 

действия педагога в данной 

ситуации 

Вариант 3 

1.Понятие о межличностной 

коммуникации. 

2.Феномены, механизмы и 

эффекты межличностного 

восприятия и понимания. 

3.Психологические аспекты 

одиночества. 

4.Между двумя сотрудниками 

организации возник спор по 

поводу сроков внедрения новой 

технологии. Один из них 

мотивировал предлагаемые 

сроки внедрения интересами 

производства продукции, второй 

свою позицию обосновывал с 

позиции интересов персонала, 

которому предстоит осваивать 

новую технологию. 

Является описанная ситуация 

конфликтом? Каковы 

перспективы развития данной 

ситуации и механизмы 

управления ею? 

5.В ответ на критику со стороны 

подчиненного, прозвучавшую на 

служебном совещании, 

начальник начал придираться к 

нему по мелочам и усилил 

контроль за его служебной 

деятельностью. 
В чем причина конфликта? 

Определите конфликтную ситуацию. 
 

10 Раздел 10. 

Эффективные 

технологии 

общения 

 ОПК-9; ПК-

2 контрольная 

работа 

 Примерный перечень 

вопросов к контрольной 

работе: 

 

Вариант 1 

1.Характеристика основных 

теорий межличностного 

общения. 

2.Понятие о перцептивных 

установках в межличностном 

восприятии. 

3.Понятие референтной группы 

и группы членства. 

4.Муж приходит позднее 

обычного домой. Сегодня он 
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закончил очередную «левую» 

работу и получил за нее деньги. 

Он в хорошем настроении и 

слегка навеселе. Жена устала и 

обижена на мужа. Возникает 

конфликт. Жена обвиняет мужа 

в том, что он совершенно не 

думает о семье, что у него своя 

личная жизнь, а она за своими 

семейными заботами ничего 

хорошего в этой жизни и не 

видит. Муж оправдывает свои 

частые задержки на работе тем, 

что стремится больше 

зарабатывать денег именно для 

семьи. Взаимные обвинения 

приобретают явно 

эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? 

Как вы поступите в этом 

случае? 

5.Учитель математики после 

звонка задержал класс на 

перемене. В результате 

учащиеся опоздали на 

следующий урок — урок 

физики. Разгневанный учитель 

физики высказал свое 

негодование учителю 

математики, так как у него 

была запланирована 

контрольная работа. Его 

предмет, как он считает, очень 

сложный, и терять время 

урока из-за опоздания 

учащихся он считает 

недопустимым. Учитель 

математики возразил, что его 

предмет не менее важен и 

труден. Разговор происходит в 

коридоре на повышенных 

тонах при большом 

количестве свидетелей. 

Укажите структурные 

компоненты (предмет, 

участники, макросреда, образ) 

конфликта в каждой 

представленной ситуации. 

Определите вид конфликта, 

представленный в каждой из 

ситуаций. 

 

Вариант 2 
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1.Контексты и уровни 

межличностного 

взаимодействия. 

2.Психология социальных 

коммуникаций в контексте 

неформального общения. 

3.Психология имиджа 

4.После собрания родители 

приходят домой и в ярости 

требуют объяснений от 

ребенка. Они говорят о том, 

что с такими результатами 

никуда не возьмут после 

школы. Ученик спокойно 

отвечает: “Значит, пойду 

работать”. 

В чем причина конфликта? 

Как вы поступите в этом 

случае? 

5..В группе есть 

обучающийся, у которого явно 

просматривалось нежелание 

учиться, отсутствие 

мотивации к этому виду 

деятельности. Педагогам 

необходимо вызвать у него 

интерес к дальнейшему 

обучению.В чем причина 

конфликта? Как вы поступите 

в этом случае? 

 

Вариант 3 

1.Понятия «аутичность» и 

«отчужденность». 

2.Техники и тактики 

переговорного процесса. 

3.Типы конфликтных 

личностей. 

4.Родители подарили деньги 

своему ребенку с 

определенной целью. Он их 

истратил не по назначению, 

купил то, что ему давно 

хотелось. Родители были 

возмущены, а в свой адрес 

ребенок услышал много 

гневных слов. В конце концов 

он хлопнул дверью и ушел из 

дома. 

В чем причина конфликта? 

Определите конфликтную 

ситуацию. 

5.Представьте возможные 
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варианты ответа 

подчиненного в ситуации, 

когда он не может выполнить 

порученное ему задание в 

различных эго-состояниях 

(Эго состояние – Родитель, 

Эго состояние-Взрослый, Эго 

состояние – Ребенок (Теория 

«Трансактного анализа 

Э.Берна»), а также опишите 

последствия каждого из 

ответов. 

 

 

11 Раздел 11. 

Психология 

социального 

познания 

ОПК-1; 

ОПК-5;  контрольная 

работа 

Примерный перечень вопросов 

к контрольной работе: 

 

1.Дайте общую характеристику 

предмета социальной психологии 

познания? 

2.Опишите основные 

теоретические предпосылки 

возникновения психологии 

социального познания? 

3.Какие идеи теория социального 

познании позаимствовала у 

когнитивной психологии? 

4.В чем состоит отличие 

социального познания от 

познания неодушевленных 

объектов? 

5.В чем заключаются собственно 

социальные аспекты социального 

познания, отличающие его от 

«просто» познавательной 

деятельности? 

6.Дайте описание основных 

теорий когнитивного 

соответствия? 

7.Какие стадии переработки 

информации можно выделить, 

какова их очередность и 

взаимосвязи? 

8.Раскройте основные способы 

структурирования социальной 

информации? 

9.Что такое эвристики, 

перечислите и раскройте 

содержание известных вам 

эвристик? 

10.Как изменяется наше 

социальное познания в 

зависимости от аффективных 
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состояний? 

11.Что такое иллюзорная 

корреляция 

12.При каких условиях человек 

наиболее чувствителен к 

информации, соответствующей и 

противоречащий их ожиданиям? 

 

 

  

 

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 ОПК-1; ОПК-5 

Вопросы /задания 

Теоретический блок вопросов: 

1. Социальная психология как наука. Место социальной психологии в 

системе научного знания: взаимосвязь с философией, социологией, другими 

гуманитарными и естественными науками. 

2. Предмет социальной психологии. Основные точки зрения на предмет 

социальной психологии в различных психологических школах и направлениях. 

3. Структура современной социальной психологии, основные задачи и 

проблемы исследований. 

4. Методология социальной психологии. Методологические проблемы и 

принципы построения социально-психологического исследования. 

5. Методы социально-психологического исследования. Классификация 

методов и критерии ее построения. Соотношение методологии, методов и методик 

социально- психологического исследования. 

6. Характеристика основных методов социальной психологии. 

7. Человек как субъект социальной жизни. Специфика социально-

психологического подхода к пониманию личности. 

8. Социально-психологическая структура личности. 

9. Основные категории личности в социальной психологии. Социально 

зрелая личность. 

10. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной 

психологии. 

11. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности 

взаимодействия между людьми. 

12. Психология общения: основные направления исследований 

13. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и 

понимания людьми друг друга, воздействия и взаимодействия. 

14. Психология социального познания: основные проблемы и направления 

исследования. 

15. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

16. Социальные ситуации в повседневной жизни личности. 

17. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического 

изучения. 

18. Психология имиджа 

19. Социально-психологические механизмы PR- воздействий 
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20. Типы конфликтных личностей. 

21. Правила бесконфликтного общения. 

22. Понятие референтной группы и группы членства. 

23. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

24. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения. 

25. Общественное мнение, его формирование. 

26. Психология массовой коммуникации. 

27. Понятие о межличностном общении. 

28. Понятие о межличностной коммуникации. 

29. Характеристика основных теорий межличностного общения. 

30. Личностные и мотивационно-потребностные аспекты социальных 

коммуникаций. 

31. Основные феномены теории и практики социальных коммуникаций. 

32. Теоретические и прикладные задачи психологии социальных коммуникаций. 

33. Общение как форма социальной коммуникации. 

34. Понятие о межличностном взаимодействии. 

35. Контексты и уровни межличностного взаимодействия. 

36. Сценарии и механизмы межличностного взаимодействия. 

37. Особенности эмоционально – чувственных переживаний в 

межличностном общении. 

38. Трудности и дефекты межличностного общения. 

39. Психологические аспекты одиночества. 

40. Понятия «аутичность» и «отчужденность». 

41. Феномены, механизмы и эффекты межличностного восприятия и понимания. 

42. Понятие о перцептивных установках в межличностном восприятии. 

43. Механизмы формирования имиджа личности. 

44. Восприятие и понимание в структуре межличностного общения. 

45. Психология социальных коммуникаций в контексте неформального общения. 

46. Виды и формы делового общения. 

47. Психологические приемы влияния на партнера. 

48. Техники и тактики переговорного процесса. 

49. Особенности невербального общения и имидж делового человека. 

50. Понятие о доверительном общении. 

 

Коды контролируемой компетенций ОПК-9; ПК-2 

Вопросы /задания 

 

Аналитические задания: 

1. тренинг личностного роста; 

2. тренинг навыков межличностного общения; 

3. тренинг стрессоустойчивости; 

4. тренинг преодоления и профилактики конфликтного общения; 

5. тренинг уверенности в себе; 

6. тренинг профессионального общения; 

7. тренинг коммуникативных умений; 

8. тренинг лидерских качеств; 

9. тренинг невербальной коммуникации; 

10. тренинг манипуляции в личном и деловом общении; 

11. тренинг межличностной аттракции; 

12. тренинг доверительного общения. 

 

Кейс-задание по практической социальной психологии 
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Ситуация 1 

Какое место в моей жизни занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня я провожу в общении с людьми? 

Хотелось бы мне проводить с людьми больше времени или я предпочитаю одиночество  

У меня много друзей или очень мало? 

Ситуация 2. Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - 

послания». 

Образец: 

Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это.  

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

Ситуация 3 

Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит 

встреча с руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее 

трудоустройства. Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите 

детали ее имиджа и поведения в момент встречи. 

Ситуация 4 

Представьте возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не 

может выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние 

– Родитель, Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного 

анализа Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов. 

Ситуация 5 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить 

руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, 

какие невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой 

беседы. 

Ситуация 6 

Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, 

визуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

Ситуация 7 

Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения 

новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения 

интересами производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции 

интересов персонала, которому предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной 

ситуации и механизмы управления ею? 

Ситуация 8 

Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца 

перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание 

руководителя не выполнено. 

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное 

взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в 

конфликт. 

Ситуация 9 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному 

директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, 

которые курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое 

длилось один час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 
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Ситуация 10 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится 

на больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением 

встречает в аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Ситуация 11 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт.В чем причина конфликта? 

Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 12 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 

служебной деятельностью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 13 

Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» 

работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена 

устала и обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он 

совершенно не думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими 

семейными заботами ничего хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои 

частые задержки на работе тем, что стремится больше зарабатывать денег именно для 

семьи. Взаимные обвинения приобретают явно эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 14 

После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от 

ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после 

школы. Ученик спокойно отвечает: “Значит, пойду работать”. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 15 

Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил 

не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в 

свой адрес ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и 

ушел из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 16 

Урок английского языка. Класс делится на подгруппы. В одной из подгрупп 

поменялся учитель. При проверке домашнего задания новый преподаватель, не 

познакомив учащихся со своими требованиями, попросила ответить тему наизусть. 

Одна из учениц сказала, что раньше им разрешали пересказывать текст свободно, а не 

наизусть. За пересказ она получила -3. что вызвало ее негативное отношение к учителю. 

На следующий урок девочка пришла без выполненного домашнего задания, хотя была 

прилежной ученицей. Учитель после опроса поставила ей 2. Следующее занятие 

девочка попыталась сорвать, подговорив одноклассников прогулять урок. По просьбе 

учителя дети вернулись в класс, но отказались выполнять задания. После уроков 

ученица обратилась к классному руководителю с просьбой перевести ее в другую 

подгруппу. 

Укажите структурные компоненты (предмет, участники, макросреда, образ) 

конфликта в каждой представленной ситуации. Определите вид конфликта, 

представленный в каждой из ситуаций. 

Ситуация 17 
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В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, 

отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у 

него интерес к дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 18 

Возник конфликт между учеником и учителем: учитель возмущен плохой 

успеваемостью ученика и дает ему возможность исправить оценки с помощью 

реферата, ученик соглашается и на следующий урок приносит реферат. Во-первых, не 

по теме, а так, как ему вздумалось, хотя и 

потратил, по его словам, на его подготовку весь свой вечер. Во-вторых, весь помятый. 

Учитель возмущен еще сильнее и в резкой форме говорит, что это унижение его как 

учителя. Ученик демонстративно встает и начинает раскачивать ногами вперед и назад, 

держась за парту. Учитель сначала пытается усадить ученика, но, не выдержав, хватает 

его и выталкивает из класса, потом отводит к директору, оставляет его там и уходит в 

класс. 

Укажите структурные компоненты (предмет, участники, макросреда, образ) 

конфликта в каждой представленной ситуации. Определите вид конфликта, 

представленный в каждой из ситуаций. 

Ситуация 19 

Учитель математики после звонка задержал класс на перемене. В результате 

учащиеся опоздали на следующий урок — урок физики. Разгневанный учитель физики 

высказал свое негодование учителю математики, так как у него была запланирована 

контрольная работа. Его предмет, как он считает, очень сложный, и терять время урока 

из-за опоздания учащихся он считает недопустимым. Учитель математики возразил, что 

его предмет не менее важен и труден. Разговор происходит в коридоре на повышенных 

тонах при большом количестве свидетелей. 

Укажите структурные компоненты (предмет, участники, макросреда, образ) 

конфликта в каждой представленной ситуации. Определите вид конфликта, 

представленный в каждой из ситуаций. 

Ситуация 20 

Урок в 8-м классе. Проверяя домашнее задание, учитель трижды вызывает одного и 

того же ученика. Все три раза мальчик отвечал молчанием, хотя обычно по этому 

предмету хорошо успевал. В результате — «2» в журнале. На следующий день опрос 

начинается вновь с этого ученика. И, когда он опять не стал отвечать, учитель удалил 

его с урока. Такая же история повторилась на следующих двух занятиях, потом 

последовали прогулы и вызов родителей в школу. Но родители выразили учителю 

недовольство тем, что он не смог найти подход к их сыну. Учитель в ответ высказал 

претензии в адрес родителей, что те не уделяют должного внимания сыну. Разговор 

продолжился в кабинете директора. 

Определите стили поведения участников данной конфликтной ситуации. 

1. Какой стиль поведения характеризует учителя? Родителей? 

2. Какой cтиль поведения демонстрирует ученик? 

3. Какой стиль урегулирования конфликта, по Вашему мнению, наиболее 

эффективен в данной ситуации. 

Ситуация 21 

Родители пришли в детский сад, чтобы забрать документы своего сына. Ребенок 

посещал детский сад в течение трех дней, после чего заболел, и родители приняли 

решение забрать ребенка. Заведующая потребовала, чтобы родители оплатили 

пребывание ребенка в детском саду через Сберегательный банк. Но родители не 

захотели идти в банк и предложили заплатить деньги лично ей. Заведующая объяснила 

родителям, что она не может принять деньги. Родители возмутились и, наговорив 

массу оскорблений в ее адрес и в адрес детского сада, ушли, хлопнув дверью. 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения проявления динамики конфликта. 
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Ситуация 22 

Во время собрания один из родителей учащихся вашего класса начал критически 

отзываться о ваших методах обучения и воспитания. По мере развития диалога он 

начал выходить из себя, гневно выкрикивать оскорбительные замечания в ваш адрес. 

Вы не можете позволить родителю так вести себя. Что вы предпримете? 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения проявления динамики конфликта. 

Ситуация 23 

На улице вы неожиданно встречаете вашу коллегу, которая официально находится 

на больничном. Именно ее уроки вы вынуждены «заменять». Но Вы находите ее в 

полном здравии. Что вы предпримете? Проанализируйте ситуацию с точки зрения 

проявления динамики конфликта. 

Ситуация 24 

В начале учебного года директор школы попросил вас временно выполнять 

обязанности завуча по воспитательной работе, обещав за это дополнительную оплату. 

Но по истечении трех месяцев обещанная оплата не была вам начислена. Что вы 

предпримете? Проанализируйте ситуацию с точки зрения проявления динамики 

конфликта. 

Ситуация 25 

На уроке педагог несколько раз делала замечания ученику, который не занимался. 

На замечания он не реагировал, продолжал мешать другим, задавал нелепые вопросы 

окружающим его учащимся и отвлекал их от объясняемой учителем темы. Учительница 

сделала еще одно замечание и предупредила, что оно последнее. Она продолжила свое 

объяснение, но шорох и гул не стали меньше. Тогда учительница подошла к ученику, 

взяла с парты дневник и записала замечание. Далее урок был фактически сорван, так 

как ученик с большей силой продолжил общаться с одноклассниками, и учитель уже не 

мог его остановить. 

Представьте возможные действия педагога в данной ситуации. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Сарычев, С. В. Социальная психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514528 (дата 

обращения: 23.10.2023) 

.2. Сарычев, С. В. Социальная психология. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09721-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514527 (дата 

обращения: 23.10.2023) 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое 

пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 507 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510773 (дата обращения: 23.10.2023).  

https://urait.ru/bcode/514528
https://urait.ru/bcode/514527
https://urait.ru/bcode/510773
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2. Сидоренков, А. В. Психология малой группы. Методология и теория : 

учебник и практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516766 (дата обращения: 23.10.2023).  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

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 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; 

https://urait.ru/bcode/516766
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
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, 

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 проводится 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 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. 

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:  

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) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

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). 

 

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, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 Социальная киберпсихология и 

искусственный интеллект, реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в 

области современного состояния супервизии в психологии, необходимых для анализа своей 

профессиональной деятельности и совершенствования навыков консультирования с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) 

по психологическому сопровождению населения. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать магистрантам представление о супервизии в психологии, этических и 

юридических принципах, моделях супервизии и супервизорских отношений, видах и 

особенностях организации процесса супервизии, ролях супервизора; 

2. Познакомить со спецификой супервизорского процесса в психологии; 

3. Изучить супервизоский подход в анализе профессиональной деятельности психолога-

консультанта; 

4. Сформировать навык использования супервизорских технологий в анализе и оценке 

эффективности процесса консультирования. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-8; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

Супервизия ОПК-8 

Способен 

использовать 

модели и методы 

супервизии для 

контроля и 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

психолога 

ОПК-8.1 Знает: модели и методы 

супервизии 

Знать: как использовать 

модели и методы 

супервизии для контроля 

и совершенствования 

профессиональной 

деятельности психолога 

Уметь: использовать 

модели и методы 

супервизии для контроля 

и совершенствования 

профессиональной 

деятельности психолога 

Владеть: навыками 

использоватния модели и 

методов супервизии для 

контроля и 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности психолога 

ОПК-8.2 Умеет: контролировать и 

совершенствовать 

профессиональную деятельность 

психолога 

ОПК-8.3 Владеет: навыками 

использования моделей и методов 

супервизии для контроля и 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

психолога 

 ПК-1 

Способен 

организовать и 

проводить 

диагностические 

процедуры 

психологической 

оценки людей, 

работающих в 

ПК-1.1 Знает: специфику 

разработки и реализации 

комплексных программ 

диагностики и экспертизы 

создаваемой киберсреды и ее 

воздействия на человека 

Знать: особенности 

разработки и реализации 

комплексных программ 

диагностики и 

экспертизы в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Уметь: разрабатывать и 

ПК-1.2 Умеет: разрабатывать и 

реализовывать комплексные 

программы диагностики и 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

киберпространстве, 

может оценивать 

специфику 

воздействия 

средств киберсреды 

на человека 

экспертизы создаваемой 

киберсреды и ее воздействия на 

человека 

реализовывать 

комплексные программы 

диагностики и 

экспертизы в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Владеть: навыками 

реализации комплексных 

программ диагностики и 

экспертизы в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

ПК-1.3 Владеет: навыками 

реализации комплексных программ 

диагностики и экспертизы 

создаваемой киберсреды и ее 

воздействия на человека 

 ПК-2 

Способен 

демонстрировать 

навыки научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения 

полученных 

результатов), 

владеет 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами научной 

деятельности, 

методами научных 

исследований, 

знанием теорий 

науки в предметной 

области 

ПК-2.1 Знает: особенности 

построения научно-

исследовательской деятельности 

(планирование исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

методологические принципы и 

методические приемы научной 

деятельности, методы научных 

исследований, знание теорий науки 

в предметной области 

Знает: особенности 

построения научно-

исследовательской 

деятельности, 

методологические 

принципы и 

методические приемы 

научной деятельности, 

методы научных 

исследований, знание 

теорий 

Умеет: демонстрировать 

навыки научно-

исследовательской 

деятельности 

Владеет: 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами научной 

деятельности, методами 

научных исследований, 

знанием теорий науки в 

предметной области 

ПК-2.2 Умеет: демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

исследования, сбор информации и 

ее обработки, фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов), владеет 

методологическими принципами и 

методическими приемами научной 

деятельности, методами научных 

исследований, знанием теорий 

науки в предметной области 

ПК-2.3 Владеет: навыками научно-

исследовательской деятельности 

(планирование исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

методологическими принципами и 

методическими приемами научной 

деятельности, методами научных 

исследований, знанием теорий 

науки в предметной области 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
74    74 

Лекционные занятия 18    18 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 54    54 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 2    2 

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 52    52 

Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации экзамен Экзамен    Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144    144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м
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ст

о
я

т
е
л
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н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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о
н

н
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н
я

т
и

я
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з 
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и
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: 
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е 
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ч
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к
о
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д
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то
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к
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а
к

т
и

ч
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я
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о
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о
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к
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И
н
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я

 к
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н

т
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т
н
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я
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а
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о
т
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и
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н
и
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в
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о
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к
о
й
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о
д
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то

в
к
и

 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Общие вопросы 

супервизии 
40 16 24 6  18  

 
   

Тема 1.1. История 

возникновения и современные 

представления супервизии и 

супервизорстве 

20 10 10 2  8  
 

   

Тема 1.2. Этические и правовые 

вопросы деятельности 

супервизоров в системе 

помогающих профессий 

20 6 14 4  10  
 

   

Раздел 2. Организация 

супервизии 
44 18 26 6  18  

 
 2  

Тема 2.1. Организация 

процесса супервизии. Условия, 

уровни и формы супервизии 

24 10 14 4  8  
 

 2  

Тема 2.2. Роли и личность 

супервизор. Обучение и 

развитие супервизора 

20 8 12 2  10      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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г
о

 

Л
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о
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я
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и
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к
о
й
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о
д
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то

в
к
и

 

Раздел 3. Модели и форматы 

супервизии 
42 18 24 6  18      

Тема 3.1. Модели супервизии и 

супервизорские отношения 
22 10 12 2  10      

Тема 3.2. Форматы супервизии. 

Трудности в осуществлении 

супервизорского процесса 

20 8 12 4  8      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 144 52 74 18  54  
 

 2  

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СУПЕРВИЗИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие супервизии и супервизорства в 

психологии. Цель и задачи супервизии. Главные функции супервизии. Супервизорская практика 

в области психоаналитической теории. Роль З. Фрейда и А. Юнга в становлении супервизии. 

Влияние работ Когута на отношение к супервизорскому процессу. Развитие супервизии в России. 

Фазы в методическом ориентировании супервизии. Современное состояние исследований 

супервизии. Деструктивные функции супервизии. Отношение супервизии и психотерапии. 

Области применения супервизии. Типы супервизии. Этические и юридические принципы 

супервизии. Компетентность. Информированное согласие. Конфиденциальность. Защита прав 

клиента и супервизируемого консультанта. Базовые этические принципы супервизии. Стадии 

принятия этического решения. Этические проблемы в работе супервизора. 

Тема 1.1. История возникновения и современные представления супервизии и 

супервизорстве 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие супервизии и супервизорства в 

психологии. Цель и задачи супервизии. Главные функции супервизии. Супервизорская практика 

в области психоаналитической теории. Роль З. Фрейда и А. Юнга в становлении супервизии. 

Влияние работ Когута на отношение к супервизорскому процессу. Развитие супервизии в России. 

Фазы в методическом ориентировании супервизии. Современное состояние исследований 

супервизии. Деструктивные функции супервизии. Отношение супервизии и психотерапии. 

Области применения супервизии. Типы супервизии. 

Тема 1.2. Этические и правовые вопросы деятельности супервизоров в системе 

помогающих профессий 

Перечень изучаемых элементов содержания: Этические и юридические принципы 

супервизии. Компетентность. Информированное согласие. Конфиденциальность. Защита прав 

клиента и супервизируемого консультанта. Базовые этические принципы супервизии. Стадии 

принятия этического решения. Этические проблемы в работе супервизора. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия: Понятие супервизии и супервизорства в психологии. Цель 

и задачи супервизии. Главные функции супервизии. Супервизорская практика в области 

психоаналитической теории. Роль З. Фрейда и А. Юнга в становлении супервизии. Влияние 

работ Когута на отношение к супервизорскому процессу. Развитие супервизии в России. Фазы в 

методическом ориентировании супервизии. Современное состояние исследований супервизии. 

Деструктивные функции супервизии. Отношение супервизии и психотерапии. Области 

применения супервизии. Типы супервизии. Этические и юридические принципы супервизии. 

Компетентность. Информированное согласие. Конфиденциальность. Защита прав клиента и 

супервизируемого консультанта. Базовые этические принципы супервизии. Стадии принятия 

этического решения. Этические проблемы в работе супервизора. 

Форма практического задания: самостоятельная работа. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СУПЕРВИЗИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: Процесс супервизии и его организация. 

Особенности специалистов помогающих профессий как клиентов. Первая супервизорская сессия. 

Характеристики супервизорского пространства. Контракт в супервизии: формирование 

контракта, элементы и обсуждение контракта. Подготовка к супервизии. Методические приемы 

супервизии: наблюдение, анализ, обсуждение, обратная связь, рекомендации. Процесс 

супервизии. Активность в супервизорском процессе. Оценивание супервизора (Бордеро и 

Леддик). Принятие ответственности в качестве супервизируемого по представлениям Инскипп и 

Проктор. Субъект и объект супервизии. Уровни супервизии. Формы супервизии: очная, заочная, 

очно-заочная. Супервизорские роли: учитель, фасилитатор, консультант, эксперт. 

Классификация качеств супервизора по Карифио и Хесс. Представления Гилберта и Хесса о 

личности супервизора. Интервенции в рамках супервизии, виды интервенции. Профессиональное 

развитие супервизора. Требования к подготовке и квалификации супервизора: модель 

супервизоров в России и за рубежом. Оценивание и аккредитация. Обучение супервизии первого 

(базового) уровня. Классификация профессиональных навыков. Обучение супервизии второго 

(сертификационного) уровня. Обучение коллективной и групповой супервизии. Этические 

дилеммы. Транскультуральная компетентность. 

Тема 2.1. Организация процесса супервизии. Условия, уровни и формы супервизии 

Перечень изучаемых элементов содержания: Процесс супервизии и его организация. 

Особенности специалистов помогающих профессий как клиентов. Первая супервизорская сессия. 

Характеристики супервизорского пространства. Контракт в супервизии: формирование 

контракта, элементы и обсуждение контракта. Подготовка к супервизии. Методические приемы 

супервизии: наблюдение, анализ, обсуждение, обратная связь, рекомендации. Процесс 

супервизии. Активность в супервизорском процессе. Оценивание супервизора (Бордеро и 

Леддик). Принятие ответственности в качестве супервизируемого по представлениям Инскипп и 

Проктор. Субъект и объект супервизии. Уровни супервизии. Формы супервизии: очная, заочная, 

очно-заочная. 

Тема 2.2. Роли и личность супервизор. Обучение и развитие супервизора 

Перечень изучаемых элементов содержания: Супервизорские роли: учитель, 

фасилитатор, консультант, эксперт. Классификация качеств супервизора по Карифио и Хесс. 

Представления Гилберта и Хесса о личности супервизора. Интервенции в рамках супервизии, 

виды интервенции. Профессиональное развитие супервизора. Требования к подготовке и 

квалификации супервизора: модель супервизоров в России и за рубежом. Оценивание и 

аккредитация. Обучение супервизии первого (базового) уровня. Классификация 

профессиональных навыков. Обучение супервизии второго (сертификационного) уровня. 

Обучение коллективной и групповой супервизии. Этические дилеммы. Транскультуральная 

компетентность. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
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Тема практического занятия: Процесс супервизии и его организация. Особенности 

специалистов помогающих профессий как клиентов. Первая супервизорская сессия. 

Характеристики супервизорского пространства. Контракт в супервизии: формирование 

контракта, элементы и обсуждение контракта. Подготовка к супервизии. Методические приемы 

супервизии: наблюдение, анализ, обсуждение, обратная связь, рекомендации. Процесс 

супервизии. Активность в супервизорском процессе. Оценивание супервизора (Бордеро и 

Леддик). Принятие ответственности в качестве супервизируемого по представлениям Инскипп и 

Проктор. Субъект и объект супервизии. Уровни супервизии. Формы супервизии: очная, заочная, 

очно-заочная. Супервизорские роли: учитель, фасилитатор, консультант, эксперт. 

Классификация качеств супервизора по Карифио и Хесс. Представления Гилберта и Хесса о 

личности супервизора. Интервенции в рамках супервизии, виды интервенции. Профессиональное 

развитие супервизора. Требования к подготовке и квалификации супервизора: модель 

супервизоров в России и за рубежом. Оценивание и аккредитация. Обучение супервизии первого 

(базового) уровня. Классификация профессиональных навыков. Обучение супервизии второго 

(сертификационного) уровня. Обучение коллективной и групповой супервизии. Этические 

дилеммы. Транскультуральная компетентность. 

Форма практического задания: реферат. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ И ФОРМАТЫ СУПЕРВИЗИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие, классификация и содержание 

моделей супервизии. Эволюционные модели. Модели специфичной ориентации. Модели 

развития. Процессуальная модель. Интегративная модель супервизии: уровни 

профессионального развития специалиста помогающей профессии и уровни рабочих проблем 

супервизора. Модель развития: ориентация на себя, на клиента, на процесс, на процесс в 

контексте. Процессуальная: семимерная модель. Супервизорские отношения. Ответственность 

супервизируемого. Супервизорские стили. Факторы, влияющие на супервизорский процесс: 

статические и динамические. Эффективные стили деятельности супервизора: ориентированный 

на решение проблемы, межличностно-сензитивный и располагающий. Неэффективные стили: 

аморфный, неподдерживающий, терапевтический. Супервизорские стили по Фридлендеру и 

Варду. Классификация Русселя и Теренса. Влияние В. Сатир на современников и 

последователей. Теоретические конструкты гуманистического подхода к семейной 

психотерапии. Понятие о здоровой и неблагополучной семье. Процессуальный подход к 

психотерапии, стадии терапевтических изменений в человеке и семье. Практика 

гуманистической семейной психотерапии. Цели психотерапии. Основные техники. Форматы 

супервизии: индивидуальная, групповая, коллегиальная, коллективная, очная и заочная. Метод 

оценки уровня профессионального развития супервизируемого при осуществлении мониторинга 

(протокол). Протоколы Висконсинского тренингового проекта по супервизии для специалистов 

первого уровня (структурирование по темам). Протоколы Висконсинского тренингового проекта 

по супервизии для специалистов второго (сертификационного) уровня. Алгоритм 

индивидуальной, групповой супервизии. Роль «листа восприятия» в групповой супервизии. 

Коллегиальная супервизия: триадическая модель Спайса. Коллективная модель: сфера 

применения и техники. Границы, рамки и контрперенос в супервизии. Классификация ошибок 

супервизии: присоединения, диагностики, неумелое проведение интервью, трудности анализа 

полученных данных. Фокус-анализ: на клиенте, на другой личности, на проблеме, на работнике 

помогающей профессии, на общности, культурно-контекстный фокус. Перенос и контрперенос. 

Классификация контрпереносных реакций. Препятствующий контрперенос. Полезный 

контрперенос. 

Тема 3.1. Модели супервизии и супервизорские отношения 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие, классификация и содержание 

моделей супервизии. Эволюционные модели. Модели специфичной ориентации. Модели 

развития. Процессуальная модель. Интегративная модель супервизии: уровни 
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профессионального развития специалиста помогающей профессии и уровни рабочих проблем 

супервизора. Модель развития: ориентация на себя, на клиента, на процесс, на процесс в 

контексте. Процессуальная: семимерная модель. Супервизорские отношения. Ответственность 

супервизируемого. Супервизорские стили. Факторы, влияющие на супервизорский процесс: 

статические и динамические. Эффективные стили деятельности супервизора: ориентированный 

на решение проблемы, межличностно-сензитивный и располагающий. Неэффективные стили: 

аморфный, неподдерживающий, терапевтический. Супервизорские стили по Фридлендеру и 

Варду. Классификация Русселя и Теренса. Влияние В. Сатир на современников и 

последователей. Теоретические конструкты гуманистического подхода к семейной 

психотерапии. Понятие о здоровой и неблагополучной семье. Процессуальный подход к 

психотерапии, стадии терапевтических изменений в человеке и семье. Практика 

гуманистической семейной психотерапии. Цели психотерапии. Основные техники. 

Тема 3.2. Форматы супервизии. Трудности в осуществлении супервизорского процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания: Форматы супервизии: индивидуальная, 

групповая, коллегиальная, коллективная, очная и заочная. Метод оценки уровня 

профессионального развития супервизируемого при осуществлении мониторинга (протокол). 

Протоколы Висконсинского тренингового проекта по супервизии для специалистов первого 

уровня (структурирование по темам). Протоколы Висконсинского тренингового проекта по 

супервизии для специалистов второго (сертификационного) уровня. Алгоритм индивидуальной, 

групповой супервизии. Роль «листа восприятия» в групповой супервизии. Коллегиальная 

супервизия: триадическая модель Спайса. Коллективная модель: сфера применения и техники. 

Границы, рамки и контрперенос в супервизии. Классификация ошибок супервизии: 

присоединения, диагностики, неумелое проведение интервью, трудности анализа полученных 

данных. Фокус-анализ: на клиенте, на другой личности, на проблеме, на работнике помогающей 

профессии, на общности, культурно-контекстный фокус. Перенос и контрперенос. 

Классификация контрпереносных реакций. Препятствующий контрперенос. Полезный 

контрперенос. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Понятие, классификация и содержание моделей 

супервизии. Эволюционные модели. Модели специфичной ориентации. Модели развития. 

Процессуальная модель. Интегративная модель супервизии: уровни профессионального развития 

специалиста помогающей профессии и уровни рабочих проблем супервизора. Модель развития: 

ориентация на себя, на клиента, на процесс, на процесс в контексте. Процессуальная: семимерная 

модель. Супервизорские отношения. Ответственность супервизируемого. Супервизорские стили. 

Факторы, влияющие на супервизорский процесс: статические и динамические. Эффективные 

стили деятельности супервизора: ориентированный на решение проблемы, межличностно-

сензитивный и располагающий. Неэффективные стили: аморфный, неподдерживающий, 

терапевтический. Супервизорские стили по Фридлендеру и Варду. Классификация Русселя и 

Теренса. Влияние В. Сатир на современников и последователей. Теоретические конструкты 

гуманистического подхода к семейной психотерапии. Понятие о здоровой и неблагополучной 

семье. Процессуальный подход к психотерапии, стадии терапевтических изменений в человеке и 

семье. Практика гуманистической семейной психотерапии. Цели психотерапии. Основные 

техники. Форматы супервизии: индивидуальная, групповая, коллегиальная, коллективная, очная 

и заочная. Метод оценки уровня профессионального развития супервизируемого при 

осуществлении мониторинга (протокол). Протоколы Висконсинского тренингового проекта по 

супервизии для специалистов первого уровня (структурирование по темам). Протоколы 

Висконсинского тренингового проекта по супервизии для специалистов второго 

(сертификационного) уровня. Алгоритм индивидуальной, групповой супервизии. Роль «листа 

восприятия» в групповой супервизии. Коллегиальная супервизия: триадическая модель Спайса. 

Коллективная модель: сфера применения и техники. Границы, рамки и контрперенос в 

супервизии. Классификация ошибок супервизии: присоединения, диагностики, неумелое 

проведение интервью, трудности анализа полученных данных. Фокус-анализ: на клиенте, на 

другой личности, на проблеме, на работнике помогающей профессии, на общности, культурно-
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контекстный фокус. Перенос и контрперенос. Классификация контрпереносных реакций. 

Препятствующий контрперенос. Полезный контрперенос. 

Форма практического задания: реферат. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 4 

Раздел 1. Общие вопросы 

супервизии 

16 Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в ЭИОС 

Самостоятельная работа 

Раздел 2. Организация 

супервизии 

18 Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в ЭИОС 

Реферат 

Раздел 3. Модели и 

форматы супервизии 

18 Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в ЭИОС 

Реферат 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

52  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

52  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.1: 

1. Когда появилась супервизия и кто был ее основателем? 

2. Как развивалась супервизия со временем и какие изменения она претерпела? 

3. Каковы современные представления о супервизии и ее роли в психологической 

практике? 

4. Какие методы и техники используются в супервизии сегодня? 

5. Какова роль супервизора в супервизионном процессе и какие требования к нему 

предъявляются? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.2: 

1. Каковы этические принципы супервизии в помогающих профессиях? 

2. Каким образом супервизоры должны соблюдать профессиональную 

конфиденциальность и безопасность своих клиентов? 

3. Существуют ли какие-либо юридические обязательства для супервизоров, связанные с 

их деятельностью? 

4. Каким образом супервизоры могут защитить себя от профессиональных рисков и 

конфликтов интересов? 

5. Каким образом супервизоры могут поддерживать свою профессиональную 

компетентность и развиваться в своей области знаний? 

Перечень тем к самостоятельной работе по Разделу 1: 

1. Выписать из нескольких источников определение супервизии. Выявить общие и 

отличительные черты. 

2. Сделать письменную работу на тему: Какой смысл вкладывается в супервизорство в 

помогающих профессиях. Как будут меняться цель и задачи супервизии при работе с 
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различными представителями помогающих профессий (психолог, социальный работник). 

Привести примеры. 

3. Определите соотношение супервизии и психотерапии, приведите доказательства. 

Приведите аргументы из научной литературы. 

4. Составьте перечень принципов этического подхода в супервизии. 

5. Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1) Какие показатели входят в квалификационную характеристику супервизора? 

2) Чьи права и на основании каких документов защищаются при организации супервизии? 

6. Дайте письменный ответ: Какие действия должен совершить супервизируемый для 

защиты своих прав? 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме2.1: 

1. Как правильно организовать процесс супервизии для достижения наилучших 

результатов? 

2. Каковы условия для успешной супервизии: наличие квалифицированных супервизоров 

и супервизируемых, выбор подходящей формы супервизии (индивидуальная, групповая, 

семейная, междисциплинарная и т.д.), соблюдение этических и профессиональных стандартов? 

3. Каково значение различных уровней супервизии – начального, среднего и 

продвинутого? 

4. Какие формы супервизии существуют: индивидуальная, групповая, 

междисциплинарная, семейная и т.д.? 

5. В чем заключается роль супервизора при организации процесса супервизии? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.2: 

1. Какую роль играет супервизор в процессе супервизии? 

2. Какими качествами должен обладать супервизор, чтобы эффективно выполнять свою 

работу? 

3. Как можно развивать свои навыки и знания супервизора? 

4. Что такое супервизор и каковы его обязанности в работе с супервизируемыми? 

5. Какое обучение необходимо пройти супервизорам для повышения своей квалификации 

и компетентности в работе? 

Перечень тем реферата к Разделу 2: 

1. Супервизорские роли: учитель, фасилитатор, консультант, эксперт. 

2. Личность супервизора. 

3. Функции супервизии. 

4. Транскультурные компетенции. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме3.1: 

1. Что такое модель супервизии и какие ее основные принципы? 

2. Какие типы супервизорских отношений существуют и как они влияют на 

эффективность супервизии? 

3. Какие факторы могут повлиять на качество супервизорских отношений и как их 

улучшить? 

4. Какие проблемы могут возникнуть в супервизорских отношениях и как их решать? 

5. Какие преимущества и выгоды приносит супервизия для супервизора и 

супервизируемого? 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 3.2: 

1. Какие существуют форматы супервизии? 

2. Каковы трудности при осуществлении супервизорского процесса? 

3. Как выбрать формат супервизии, который наиболее подходит для конкретной 

ситуации? 

4. Как оценить эффективность супервизорского процесса и определить его результаты? 

5. Как преодолеть трудности в супервизорском процессе и улучшить его качество? 

Перечень тем реферата к Разделу 3: 
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1. Модели супервизии. 

2. Супервизорские отношения. 

3. Супервизорские стили. 

4. Факторы, влияющие на супервизорский процесс. 

5. Форматы супервизии. 

6. Профессиональное развитие супервизиуемого. 

7. Протоколы супервизии. 

8. Алгоритмы супервизий. 

9. Фокус-анализ в супервизии. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, 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. 

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. 
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Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины 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 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 в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины 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. 

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 

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: 

 

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 

 

В течение учебного семестра по дисциплине 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. 
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине 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 выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

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 

 

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 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

Код 

контролируемой 

Форма 

рубежного 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 
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дисциплины компетенций контроля 

1 Раздел -1 «Общие 

вопросы 

супервизии» 

ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2 

Компьютерное 

тестирование  

1. Базовые процедуры ролевой 

супервизии. 

2. Балинтовские группы 

3. Безопасное пространство. 

4. Групповая супервизия 

5. История возникновения 

супервизии. 

6. Классификация ошибок в 

супервизорской деятельности 

(ошибки тактические, ошибки 

присоединения, ошибки 

диагностики). 

7. Контакт и организация 

контакта во время сессии с 

супервизором. 

8. Контракт в осуществлении 

супервизии. 

9. Личность супервизора. 

10. Модели супервизии: 

эволюционные, модели 

специфичной интегративные, 

модель развития, процессуальная 

модель. 

11. Негативные стороны 

супервизии. 

12. Обучение и 

профессиональное развитие 

супервизора. 

13. Организация индивидуальной 

супервизии. 

2. Раздел -2 

«Организация 

супервизии» 

ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2 

Компьютерное 

тестирование  

14. Организация процесса 

супервизии. 

15. Особенности первой 

супервизорской сессии. 

16. Подготовка к супервизии. 

17. Проблемы и вопросы этики в 

супервизии. 

18. Профессиональные качества 

супервизора 

19. Процесс супервизии. 

20. Психодрама как особая форма 

профессиональной подготовки. 

21. Развитие политики и 

практики в супервизии. 

22. Современное состояние и 

перспективы развития 

супервизии. 

23. Супервизия как метод 

профилактики 

профессионального выгорания. 

24. Супервизия специалистов 

психологических служб. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды контролируемой 

компетенций 
Вопросы /задания 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2 1. Базовые процедуры ролевой супервизии. 

2. Балинтовские группы 

3. Безопасное пространство. 

4. Групповая супервизия 

5. История возникновения супервизии. 

6. Классификация ошибок в супервизорской деятельности (ошибки 

тактические, ошибки присоединения, ошибки диагностики). 

7. Контакт и организация контакта во время сессии с супервизором. 

8. Контракт в осуществлении супервизии. 

9. Личность супервизора. 

10. Модели супервизии: эволюционные, модели специфичной 

интегративные, модель развития, процессуальная модель. 

11. Негативные стороны супервизии. 

12. Обучение и профессиональное развитие супервизора. 

13. Организация индивидуальной супервизии. 

14. Организация процесса супервизии. 

15. Особенности первой супервизорской сессии. 

16. Подготовка к супервизии. 

17. Проблемы и вопросы этики в супервизии. 

18. Профессиональные качества супервизора 

25. Супервизорская система. 

26. Супервизорские 

вмешательства: причины, формы. 

2. Раздел -3 

«Модели и 

форматы 

супервизии» 

ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2 

Компьютерное 

тестирование  

27. Супервизорские отношения. 

28. Супервизорские роли: 

учитель, фасилитатор, 

консультант, эксперт. 

29. Супервизорские стили. 

30. Супервизорское 

пространство. 

31. Сходство и отличие 

супервизии с психотерапией. 

32. Типы супервизии. 

33. Трудности осуществления 

супервизорского процесса. 

34. Уровни супервизии. 

35. Фокусировки супервизии. 

36. Формирование целей 

супервизируемых, значение 

процесса. 

37. Формы супервизии. 

38. Функции супервизии. 

39. Цели и задачи супервизии. 
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19. Процесс супервизии. 

20. Психодрама как особая форма профессиональной подготовки. 

21. Развитие политики и практики в супервизии. 

22. Современное состояние и перспективы развития супервизии. 

23. Супервизия как метод профилактики профессионального 

выгорания. 

24. Супервизия специалистов психологических служб. 

25. Супервизорская система. 

26. Супервизорские вмешательства: причины, формы. 

27. Супервизорские отношения. 

28. Супервизорские роли: учитель, фасилитатор, консультант, 

эксперт. 

29. Супервизорские стили. 

30. Супервизорское пространство. 

31. Сходство и отличие супервизии с психотерапией. 

32. Типы супервизии. 

33. Трудности осуществления супервизорского процесса. 

34. Уровни супервизии. 

35. Фокусировки супервизии. 

36. Формирование целей супервизируемых, значение процесса. 

37. Формы супервизии. 

38. Функции супервизии. 

39. Цели и задачи супервизии. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Залевский, Г. В.  Психологическая супервизия : учебное пособие для вузов / Г. В. 

Залевский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 176 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-10431-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/517551 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Залевский, Г. В.  Психология личности: фиксированные формы поведения : учебное 

пособие для вузов / Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 306 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10661-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517855 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для вузов / В. М. Голянич [и 

др.] ; под редакцией В. М. Голянич, С. В. Семеновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5800-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511505 (дата обращения: 

05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Карандашев, В.Н. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для вузов / 

В.Н. Карандашев. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 476 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12213-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511668 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для вузов / В.Н. Панферов, С.В. 

Васильева, А.В. Микляева, С.А. Безгодова ; под редакцией В.Н. Панферова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01444-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/511722 (дата обращения: 05.03.2023). 
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3. Еромасова, А.А. Общая психология. Методы активного обучения : учебное пособие для 

вузов / А.А. Еромасова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06613-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513802 (дата обращения: 05.03.2023). 

4. Высоков, И.Е. Общепсихологический практикум : учебное пособие для вузов / И.Е. 

Высоков, Ю.Е. Кравченко, Т.А. Сысоева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 507 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4897-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511101 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№ 

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/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплиныа предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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 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. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

 

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 

№ 

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, 

http://elibrary.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

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/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

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). 

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 применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины 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 предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  

 Протокол заседания  
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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 и профессиональных компетенций в области моделирования как одного из методов 

научного познаний с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по областям профессиональной деятельности: образовании,. 

социальной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. идентифицировать и описывать основные структурные и функциональные составляющие 

объектов и процессов в обществе с учетом социально-психологических закономерностей; 

2. устанавливать иерархию и принципы взаимосвязи выделенных элементов; 

3. создавать описательные модели и модели с использованием условных знаково-

символических средств; 

4. оперировать с построенными моделями в процессе решения научных и практических 

задач. 

   

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; УК-5; ОПК-1; ПК-2 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 

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, выявляя 

ее составляющие и связи 

между ними. 

УК – 1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

источников информации. 

УК- 1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности шагов, 

планируя результат каждого 

из них. 

Знать: принципы создания 

систем, выделения элементов 

и связей в системах; 

Уметь:устанавливать 

исходные элементы системы, 

модули и связи выделенных 

элементов. 

Владеть стратегий действий 

для решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности шагов, 

планируя результат каждого 

из них.  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК – 5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.1. Имеет представление 

о сущности и принципах 

анализа разнообразия культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.2. Демонстрирует 

способность анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: 

классификацию и область 

применения моделирования; 

сферы применения 

моделирования в психологии; 

Уметь: применять 

моделирование при решении 

психологических задач и 

исследований. 

Владеть умением 

выстраивать социальное и 
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УК 5.3. Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

различия этических, 

религиозных и ценностных 

систем представителей 

различных культур. 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

различия этических, 

религиозных и ценностных 

систем представителей 

различных культур. 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-1 Способен 

организовывать 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ОПК 1.1. Знает: современную 

методологию 

психологического 

исследования 

ОПК 1.2. Умеет: поставить 

задачу научного исследования 

в сфере профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

ОПК 1.3. Владеет: навыками 

организации научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

Знать: методологию 

использования 

моделирования в 

психологическом 

исследовании; 

Уметь: использовать 

моделирование в 

организации и 

осуществлении 

психологического 

исследования. 

Владеть: навыками 

организации научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

 ПК - 2 Способен 

демонстрировать 

навыки научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения 

полученных 

результатов), 

владеет 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами научной 

деятельности, 

методами научных 

исследований, 

знанием теорий 

науки в предметной 

области 

ПК 2.1. Знает: особенности 

построения научно-

исследовательской 

деятельности (планирование 

исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

методологические принципы 

и методические приемы 

научной деятельности, 

методы научных 

исследований, знание теорий 

науки в предметной области 

ПК 2.2. Умеет: 

демонстрировать навыки 

научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

владеет методологическими 

принципами и методическими 

приемами научной 

деятельности, методами 

научных исследований, 

знанием теорий науки в 

предметной области 

ПК 2.3. Владеет: навыками 

научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

исследования, сбор 

Знать: - основные этапы 

проведения исследования с 

применением моделирования; 

Уметь: - организовать 

необходимые мероприятия 

для моделирования в 

контексте исследования; 

Владеть: навыками научно-

исследовательской 

деятельности (планирование 

исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

методологическими 

принципами и 

методическими приемами 

научной деятельности, 

методами научных 

исследований, знанием 

теорий науки в предметной 

области 
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информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

методологическими 

принципами и методическими 

приемами научной 

деятельности, методами 

научных исследований, 

знанием теорий науки в 

предметной области 

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 _4_ зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72  72   

Лекционные занятия 18  18   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 54  54   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -  -   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа -  -   

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 63  63   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации Зачет  Зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144  144   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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г
о

 

Л
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ц
и

о
н
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за

н
я

т
и

я
 

и
з 
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и
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: 

в
 ф
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е 
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д
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в
к
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т
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о
р
м

е 

п
р
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ч
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к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
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о
р
м

е 
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р
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ч
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к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Семестр 2 

Раздел 1. 

Моделирование как 

метод познания, 

основные понятия, 

22 10 12 4  8  -  - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

связанные с 

моделированием. 

Тема 1.1. Основные 

понятия теории 

моделирования.  

11 5 6 2  4  -  - 

 

Тема 1.2.  

Классификация моделей. 
11 5 6 2  4  -  - 

 

Раздел 2. Виды 

моделирования 
40 20 20 4  16     

 

Тема 2.1. 

Математическое 

моделирование процессов 

функционирования 

систем.  

20 10 10 2  8     

 

Тема 2.2. Статистическое 

и детерминированное 

моделирование 

20 10 10 2  8     

 

Раздел 3. Теоретические 

основы создания и 

применения моделей в 

психологии. 

73 33 20 10  10  -  - 

 

Тема 3.1. Аналитические 

и имитационные модели..  
21 13 8 4  4  -  - 

 

Этапы и цели 

моделирования 
          

 

Тема 3.2. Роль знаково-

символических средств в 

моделировании. 

22 10 12 6  6     

 

Раздел 4. Модели 

объектов и процессов в 

психологических 

исследованиях в 

области «человек-

киберсреда». 

40 20 26 6  20     

 

Тема 4.1.Модели 

социальных процессов в 

области «человек-

киберсреда». 

20 10 10 2  8     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Тема 4.2. Модели 

общностей и объектов в 

исследованиях с 

применением Digital 

технологий. 

20 10 10 4  12  -  - 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации зачет с 

оценкой 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 144 63 
 

18  54  -  -  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Моделирование как метод познания, основные понятия, связанные с 

моделированием. 

Тема 1.1. Основные понятия теории моделирования.  

Модель. Понятие моделирования. Моделирование как способ, процесс замещения 

оригинала его аналогом (моделью) с последующим изучением свойств и поведения оригинала на 

модели. Процесс моделирования (формализации (проектирование и настройка модели, систем 

моделей и моделей систем), собственно моделирования (постановка различных задач и решение 

их на модели), интерпретации результатов моделирования, комплексирования с уже 

имеющимися реальными системами.  

Тема 1.2. Классификация моделей. 

Международные стандарты моделирования. Способы представления моделей. 

Способности субъекта к моделированию. Уровень развития семиотической функции как основа 

моделирования. 

 

РАЗДЕЛ 2. Виды моделирования.  

Тема 2.1. Математическое моделирование процессов функционирования систем. 

Виды моделирования как процесс перехода из реальной области в усдловную посредством 

формализации. Собственно моделирование в процессе изучения модели, интерпретация 

результатов как обратный переход из условной области в реальную.  

Тема 2.2. Статистическое и детерминированное моделирование. 

Характеристики статистического и детерминированного моделирования. Виды моделей: 

натурные, мысленные, математические, имитационные, графические, фотографические и так 

далее. Оценка способности модели к прогнозу свойств объекта и процесса. Специфика 

моделирования процессов. 
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РАЗДЕЛ 3. Теоретические основы создания и применения моделей в психологии. 

Тема 3.1. Аналитические и имитационные модели. Этапы и цели моделирования.  

Целевые установки при моделировании объектов и процессов. Концептуальные и 

теоретические модели. Аналитические модели как описания фундаментальных свойств объектов. 

Принципы построения оперантных моделей. Специфика и этапы построения оперантных 

моделей сложных процессов.  

Тема 3.2. Роль знаково-символических средств в моделировании. 

Виды и специфика знаково-символических средств в моделировании. Требования к 

использованию и применению знаково-символических средств в моделировании. 

 

РАЗДЕЛ 4. Модели объектов и процессов в психологических исследованиях в 

области «человек-киберсреда». 

Тема 4.1.Модели социальных процессов в области «человек-киберсреда». 

Специфика моделей в психологии, моделирование в психологических исследованиях. 

Ограничения моделей в психологических исследованиях. Модели поведения, типология свойств 

личности как частные примеры моделирования в психологии.  

Тема 4.2. Модели общностей и объектов в исследованиях с применением Digital 

технологий. 

Специфика моделирования психологического эксперимента в области «человек-

киберсреда». Характеристики средств Digital технологий. Эффекты моделирования в области 

Digital технологий. Этические и иные пролемы моделирования с применением Digital 

технологий. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Основные понятия теории моделирования. 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Основные понятия курса:  модель, моделирования. 

2. Виды теоретических исследованием с замещением (замещение, схематизация, 

кодирование).  

3. Моделирование как процесс замещения оригинала его условным представлением.  

4. Процесс моделирования (формализации (проектирование и настройка модели, 

систем моделей и моделей систем). 

5. Собственно моделирования (постановка различных задач и решение их на модели), 

6. Интерпретация результатов моделирования, комплексирования с уже имеющимися 

реальными системами.  

Тема практического занятия: Стандарты моделирования 

Форма практического задания: практическое задание 

1.Объяктивные причины разработки стандартов. 

2. Международные стандарты моделирования – история создания, этапы формирования 

международных стандартов. 

3. Конкретные примеры использования стандартов моделирования в киберсреде. 

Подготовка доклада с презентацией. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Психологические предпосылки развития способностей 

к моделированию. 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Теоретические основы исследования способностей к моделированию. Возможность 

перевода информации с одного языка на другой – кодирование и декодирование. 

2. Семиотическая функция в структуре сознания.  
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3. Способности субъекта к моделированию как уровень развития познавательных 

процессов. 

4. Уровень развития семиотической функции субъекта как основа моделирования. 

5. Конспект статьи. 

 

Тема практического занятия: Модели проведения изменений в организации 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Этапы и мероприятия проведения изменений в организации. Модели проведения 

изменений в организации. 

2. Моделирование бизнес-процессов организации в разных бизнес-подходах.  

3. Теория Курта Левина как психологическая основа моделирования изменений в 

организации. 

4. Основные характеристики модели Балока и Баттена. 

5. Социально-психологические характеристики и этапы модели Дж. Коттера 

 

Тема практического занятия: Модели проведения изменений в организации при 

внедрении электронных систем  

Форма практического задания: практическое задание 

1. Характеристики и основные этапы проведения изменений по модели согласования 

Надлера и Тушмана. 

2. Условия реализации управления переходом в фазовой модели Уильяма Бриджеса. 

3. Характеристики обучающей модели изменений Prosci. 

4. Основные этапы проведения организационных изменений, выделенных в разных 

теориях управления. 

5. Практическое задание: Выбрать модель проведения изменений при внедрении 

электронных систем, обосновать выбор модели. 

 

Темы докладов: 

1. Использования стандартов моделирования при исследовании и создания объектов и 

организации процессов в киберсреде. Подготовка доклада с презентацией. 

2. Семиотическая функция в структуре сознания.  

3. Способности субъекта к моделированию как уровень развития познавательных 

процессов. 

4. Модель проведения изменений при внедрении электронных систем (на конкретном 

примере). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Аналитические и имитационные модели.  

Форма практического задания: практическое задание 

1. Аналитические модели как уравнения или системы уравнений, записанные в виде 

алгебраических, интегральных, дифференциальных, конечно-разностных и иных соотношений и 

логических условий.  

2. Статистика как основа построения аналитической модели. 

3. Специфика применения аналитических моделей. Примеры из практики. 

4. Имитационные (динамические) модели как представление алгоритма, 

отображающего последовательность развития процессов внутри исследуемого объекта.  

5. Сфера применения имитационных моделей. Примеры.   

Тема практического занятия: Цели моделирования и этапы моделирования.  

Форма практического задания: практическое задание 

1. Целевые установки при моделировании объектов и процессов.  

2. Концептуальные и теоретические модели – общие положения, сферы применения. 

3. Аналитические модели как описания фундаментальных свойств объектов.  

4. Принципы построения оперантных моделей.  

5. Специфика и этапы построения оперантных моделей сложных процессов.  
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Тема практического занятия: Роль знаково-символических средств в 

моделировании. 

Форма практического задания: практическое задание 

1. История становления знаково-символических средств. Основные положения 

символической философии XX века. 

2. Содержание понятий «знак» и «символ» в психологии. 

3. Виды и специфика знаково-символических средств в моделировании.  

4. Требования к использованию и применению знаково-символических средств в 

моделировании. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: Модели объектов и процессов в психологических 

исследованиях. 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Специфика моделей в психологии. 

2. Моделирование как метод исследования в психологических исследованиях.  

3. Ограничения моделей в психологических исследованиях.  

4. Модели поведения, типология свойств личности как частные примеры 

моделирования в психологии 

Тема практического занятия: Модели объектов и процессов в психологических 

исследованиях в области «человек-киберсреда». 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Моделирование как создание специальной психогенной ситуации, позволяющей 

изучать поведение человека, обусловленное его психической природой. 

2. Специфика ситуации «человек-киберсреда». 

3. Особенности моделирования психологического эксперимента в области «человек-

киберсреда». 

4. Примеры моделирования в современных психологических исследованиях, 

изучающих особенности функционирования субъекта и киберсреды. 

Темы докладов 

Использование аналитических моделей в психологии. 

Имитационные модели в практической деятельности психолога. 

Сущность метода моделирования в психологическом исследовании 

Специфика и этапы построения оперантных моделей сложных процессов 

Моделирование в современных психологических исследованиях, изучающих особенности 

функционирования субъекта и киберсреды (на конретном примере). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

форма рубежного контроля – зачет  

Зачет по дисциплине состоит из представления модели, разработанной в психологическом 

исследовании, посвященного изучению особенности функционирования субъекта и киберсреды. 

Данное задание выполняется как индивидуальный проект и защищается.  

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 

РАЗДЕЛ 1. Моделирование как метод познания, основные понятия, связанные с 

моделированием 

Тема 1.1. Основные понятия 

теории моделирования.  

3 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

1 Подготовка доклада 

1 Подготовка анализа статьи по теме 
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практического занятия  

Тема 1.2. Классификация 

моделей. 

3 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

1 Подготовка анализа статьи по теме 

практического занятия 

1 Подготовка доклада с презентацией 

Раздел 2. Виды моделирования 

Тема 2.1. Математическое 

моделирование процессов 

функционирования систем.  

10 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 2.2. Статистическое и 

детерминированное 

моделирование 

10 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

РАЗДЕЛ 3. Теоретические основы создания и применения моделей в психологии. 

Тема 3.1. Аналитические и 

имитационные модели. 

Этапы и цели 

моделирования.  

10 Подготовка ответов на вопросы 

3 Подготовка доклада с презентацией 

Тема 2.2. Роль знаково-

символических средств в 

моделировании. 

 

2 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

4 Подготовка анализа статьи по теме 

практического занятия 

4 Подготовка доклада с презентацией 

Раздел 4. Модели объектов и процессов в психологических исследованиях в области 

«человек-киберсреда». 

Тема 4.1.Модели социальных 

процессов в области 

«человек-киберсреда». 

 

10 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 4.2. Модели общностей 

и объектов в исследованиях с 

применением Digital 

технологий. 

10 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

63  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень статей для анализа: 

1. Каминский И.В., Леонов С.В., Поликанова И.С., Егоров С.Ю., Клименко В.А. 

Классические работы и новые перспективы моделирования образов действия и ситуации в 

отечественной психологии // Сибирский психологический журнал. 2020. № 76. С. 32-54. 

2. Копылова Н.В., Якушенко А.А. Метод моделирования в психологии труда: понятие, 

структура, этапы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и 

психология. 2018. № 4. С. 58-65. 

3. Салмина Н.Г., Звонова Е.В., Цукарзи А.Э. Символическая функция в структуре 

сознания. // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. — 2019. — №3 — с.124-

140 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Литература для подготовки к семинарам 

1. Кочеткова, А. И.  Прикладная психология управления : учебник и практикум для вузов / А. И. 

Кочеткова, П. Н. Кочетков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7962-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511308 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Носс, И. Н.  Экспериментальная психология : учебник и практикум для вузов / И. Н. Носс. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02679-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511435 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Моделирование систем и процессов : учебник для вузов / В. Н. Волкова [и др.] ; под редакцией 

В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 450 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7322-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511077 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Высоков, И. Е.  Математические методы в психологии : учебник и практикум для вузов / И. Е. 

Высоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11806-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489340 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Балин, В. Д.  Теоретическая психология : учебное пособие для вузов / В. Д. Балин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09546-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514453 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Теоретические основы моделирования : учебник для вузов / Е. В. Стельмашонок, В. Л. 

Стельмашонок, Л. А. Еникеева, С. А. Соколовская ; под редакцией Е. В. Стельмашонок. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 65 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15851-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509876 (дата обращения: 05.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень статей для анализа: 

1. Назарова Е.С., Булгаков А.В. Психологическое моделирование личностно-

профессиональной эффективности деятельности наставника в строительной организации 

// Человеческий капитал. 2022. № 2 (158). С. 151-158.  

2. Канавина С.С. Психологическое моделирование: формирование авторской трехфазной 

модели кинопрофилактики // Методология современной психологии. 2021. № 13. С. 123-

135.  

3. Чудова Н.В. Актуальные проблемы моделирования целеполагания в знаковой картине 

мира. взгляд психолога // Искусственный интеллект и принятие решений. 2020. № 1. С. 

70-79.  

Задание для самостоятельной работе к разделу 4 

Изучение для литературы для подготовки к семинарам 

1. Кочеткова, А. И.  Прикладная психология управления : учебник и практикум для вузов / А. И. 

Кочеткова, П. Н. Кочетков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7962-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511308 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Носс, И. Н.  Экспериментальная психология : учебник и практикум для вузов / И. Н. Носс. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02679-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511435 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Моделирование систем и процессов : учебник для вузов / В. Н. Волкова [и др.] ; под редакцией 

В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 450 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7322-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511077 (дата обращения: 05.03.2023). 
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Высоков, И. Е.  Математические методы в психологии : учебник и практикум для вузов / И. Е. 

Высоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11806-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489340 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Балин, В. Д.  Теоретическая психология : учебное пособие для вузов / В. Д. Балин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09546-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514453 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Теоретические основы моделирования : учебник для вузов / Е. В. Стельмашонок, В. Л. 

Стельмашонок, Л. А. Еникеева, С. А. Соколовская ; под редакцией Е. В. Стельмашонок. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 65 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15851-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509876 (дата обращения: 05.03.2023). 

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. 

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. 
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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). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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 в виде защиты проекта. 

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; 



 
16 

 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 

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: 

 

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 

 

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. 
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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. 

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 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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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  

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Моделирова

ние как 

метод 

познания, 

основные 

понятия, 

связанные с 

моделирова

нием 

УК-1 Устный 

опрос 

1. Процесс моделирования 

(формализации (проектирование и настройка 

модели, систем моделей и моделей систем). 

2. Собственно моделирования 

(постановка различных задач и решение их на 

модели), 

3. Интерпретация результатов 

моделирования, комплексирования с уже 

имеющимися реальными системами. 

ОПК - 1 Доклад 1.Объяктивные причины разработки 

стандартов моделирования. 

2. Конкретные примеры использования 

стандартов моделирования в киберсреде. 

3. Методы исследования, применяемые в 

моделировании. 

ПК-2 Анализ 

статьи 

1. Основные этапы моделирования, 

выделенные в данной статье 

2. Как автор обосновывает выбор модели 

исследования? 

2 Раздел 2. 

Виды 

моделирова

ния 

УК - 5 Устный 

опрос 

1. Теоретические основы исследования 

способностей к моделированию. Возможность 

перевода информации с одного языка на 

другой – кодирование и декодирование.  

2. Семиотическая функция в структуре 

сознания.  

3. Способности субъекта к 

моделированию как уровень развития 

познавательных процессов. 

4. Уровень развития семиотической 

функции субъекта как основа моделирования. 

3. Раздел 3. 

Теоретическ

ие основы 

создания и 

применения 

моделей в 

психологии. 

ОПК-1 Устный 

опрос 

1. Целевые установки при моделировании 

объектов и процессов.  

2. Аналитические модели как уравнения 

или системы уравнений, записанные в 

виде алгебраических, интегральных, 

дифференциальных, конечно-

разностных и иных соотношений и 

логических условий.  
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3. Специфика применения аналитических 

моделей. Примеры из практики. 

4. Имитационные (динамические) модели 

как представление алгоритма, 

отображающего последовательность 

развития процессов внутри 

исследуемого объекта.  

5. Сфера применения имитационных 

моделей. Примеры.    

6. Концептуальные и теоретические 

модели – общие положения, сферы 

применения. 

7. Принципы построения оперантных 

моделей.  

8. Специфика и этапы построения 

оперантных моделей сложных 

процессов. 

4. Раздел 4. 

Модели 

объектов и 

процессов в 

психологиче

ских 

исследовани

ях в области 

«человек-

киберсреда»

. 

ПК - 2 Устный 

опрос 

1. Моделирование как метод 

исследования в психологических 

исследованиях.  

2. Ограничения моделей в 

психологических исследованиях.  

3. Модели поведения, типология свойств 

личности как частные примеры 

моделирования в психологии 

4. Моделирование как создание 

специальной психогенной ситуации, 

позволяющей изучать поведение 

человека, обусловленное его 

психической природой. 

5. Особенности моделирования 

психологического эксперимента в 

области «человек-киберсреда». 

6. Примеры моделирования в 

современных психологических 

исследованиях, изучающих 

особенности функционирования 

субъекта и киберсреды. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

УК-1; УК-5; ОПК-1; ПК-2 

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-1 Практическое задание: представления 

модели, разработанной в 

психологическом исследовании, 

посвященного изучению особенности 

функционирования субъекта и 

киберсреды.  

Оценка ответа с точки зрения 

возможности проводить критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК - 5 Практическое задание: представления 

модели, разработанной в 

психологическом исследовании, 

посвященного изучению особенности 

функционирования субъекта и 

киберсреды. 

Оценка способности анализировать и 

учитывать при выполнении заданий 

разнообразие культур (разнообразные 

страты, этнические, организационные и 

пр. культуры). 

ОПК - 1 Практическое задание: представления 

модели, разработанной в 

психологическом исследовании, 

посвященного изучению особенности 

функционирования субъекта и 

киберсреды. 

Оценка способен студента провести 

теоретическое обобщение, исследование в 

сфере профессиональной деятельности на 

основе современной методологии. 

ПК - 2 Практическое задание: представления 

модели, разработанной в 

психологическом исследовании, 

посвященного изучению особенности 

функционирования субъекта и 

киберсреды. 

Оценка результатов научно-

исследовательской деятельности 

(планирование исследования, сбор 

информации и ее обработки, 
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фиксирования и обобщения полученных 

результатов), владение 

методологическими принципами и 

методическими приемами научной 

деятельности, методом моделирования. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кочеткова, А. И.  Прикладная психология управления : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7962-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511308 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Носс, И. Н.  Экспериментальная психология : учебник и практикум для вузов / И. Н. 

Носс. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02679-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511435 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Моделирование систем и процессов : учебник для вузов / В. Н. Волкова [и др.] ; под 

редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 450 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7322-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511077 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Высоков, И. Е.  Математические методы в психологии : учебник и практикум для вузов 

/ И. Е. Высоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11806-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489340 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Балин, В. Д.  Теоретическая психология : учебное пособие для вузов / В. Д. Балин. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 210 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09546-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514453 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Теоретические основы моделирования : учебник для вузов / Е. В. Стельмашонок, В. Л. 

Стельмашонок, Л. А. Еникеева, С. А. Соколовская ; под редакцией Е. В. Стельмашонок. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 65 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15851-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509876 (дата обращения: 05.03.2023).  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

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 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

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: 

− 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; 

− 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. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 

дифференцированному 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:  

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 

№

№ 

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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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). 

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, психологические тренинги 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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