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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

(указываются цели и задачи дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями основной образовательной 

программы) 

Цель дисциплины (модуля) «Полиграф технологии диагностики лжи» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о ложном понимании и ложной информации, 

освоить научные подходы к пониманию лжи; на основе рефлексирования над собственным 

опытом определить собственные стратегии лжи; ознакомиться со способами распознавания лжи; 

на основе рефлексирования над собственным опытом определить оптимальные стратегии 

защиты от лжи, с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по области профессиональной деятельности 03. СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 03.018 ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых задач по 

профессиональному стандарту: организационный, консультационный. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать знания о полиграфе в его классическом понимании.  

2. Сформировать знания о различных психофизиологических методах в диагностике 

протекания различных психических процессов. 

3. Сфоримровать знания о системе методов распознавания лжи. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ОПК-7 Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

ОПК 7.1Знает 

основные законы 

профессионального 

развития 

ОПК 7.2.Умеет 

критично 

оценивать уровень 

компетентности, 

составлять и 

реализовывать 

план 

профессионального 

развития 

ОПК 7.3. Владеет 

способами 

Знать основные законы 

профессионального 

развития 

Уметь критично 

оценивать уровень 

компетентности, 

составлять и 

реализовывать план 

профессионального 

развития в области 

полиграф технологий 

Владеть способами 

поддержки уровня 

профессиональной 

компетенции, в том 
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поддержки уровня 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

числе за счет понимания 

и готовности работать 

под супервизией в 

процессе основения 

психофизиологических 

методов исследования 

 

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 7 семестре (очная форма 

обучения), в 9 семестре (очно-заочная форма обчения), составляет 4 зачетных единиц. По 

дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 … 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 44    44 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 44    44 

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 36    36 

Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144    144 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 … 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 24    24 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 40    40 

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      
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Самостоятельная работа обучающихся 60    60 

Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

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 5) 

Раздел 1. Эволюция 

методов детекции лжи, 

наиболее перспективные 

направления 

12 4 8 4  4  -    

Тема 1. История развития 

детекции лжи. 
6 2 4 2  2  -    

Тема 2. Перспективные 

направления детекции лжи. 
6 2 4 2  2  -    

Раздел 2. Юридические и 

этические вопросы 

детекции лжи 

26 6 20 10  10  -    

Тема 1. Юридические 

аспекты детекции лжи. 
10 2 8 4  4  -    

Тема 2. Этические аспекты 

детекции лжи. 
16 4 12 6  6  -    

Раздел 3. Устройства, 

применяемые в детекции 

лжи, их классификации 

26 6 20 10  10  -    

Тема 1. Технические 

вопросы измерения 

физиологических 

сигналов. 

10 2 8 4  4  -    

Тема 2. Обзор и 

эксплуатация 

полиграфов. 

16 4 12 6  6  -    

Раздел 4. Подготовка и 

проведение 

полиграфического 

эксперимента 

30 10 20 10  10  -    
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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
 

Тема 1. Анализ 

особенностей изучаемой 

ситуации. 
12 4 8 4  4  -    

Тема 2. Оценка 

физиологических 

особенностей обследуемого 
18 6 12 6  6  -    

Раздел 5. Этапы 

проведения 

эксперимента 

30 10 20 10  10  -    

Теам 1. Оценка 

личностных 

особенностей 

обследуемого. 

12 4 8 4  4  -    

Тема 2. Особенности 

взаимодействия 

экспериментатора с 

обследуемым. 

18 6 12 6  6  -  2  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 18 
  

 
 

 
 

   

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экза

мен    
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 144 36 90 44  44  
 

 2  

 

 

Очно-заочной 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
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Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1. Эволюция 

методов детекции лжи, 

наиболее перспективные 

направления 

12 10 6 2  4  -    

Тема 1. История развития 

детекции лжи. 
8 5 3 1  2  -    

Тема 2. Перспективные 

направления детекции лжи. 
8 5 3 1  2  -    

Раздел 2. Юридические и 

этические вопросы 

детекции лжи 

22 10 12 2  10  -    

Тема 1. Юридические 

аспекты детекции лжи. 
10 5 5 1  4  -    

Тема 2. Этические аспекты 

детекции лжи. 
12 5 7 1  6  -    

Раздел 3. Устройства, 

применяемые в детекции 

лжи, их классификации 

30 10 20 10  10  -    

Тема 1. Технические 

вопросы измерения 

физиологических 

сигналов. 

13 5 8 4  4  -    

Тема 2. Обзор и 

эксплуатация 

полиграфов. 

17 5 12 6  6  -    

Раздел 4. Подготовка и 

проведение 

полиграфического 

эксперимента 

30 10 20 10  10  -    

Тема 1. Анализ 

особенностей изучаемой 

ситуации. 
13 5 8 4  4  -    

Тема 2. Оценка 

физиологических 

особенностей обследуемого 
17 5 12 6  6  -    

Раздел 5. Этапы 

проведения 

эксперимента 

40 20 20 10  10  -    

Теам 1. Оценка 

личностных 

особенностей 

18 10 8 4  4  -    
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обследуемого. 

Тема 2. Особенности 

взаимодействия 

экспериментатора с 

обследуемым. 

22 10 12 6  6  -  2  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 18 
  

 
 

 
 

   

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экза

мен    
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 144 74 70 24  44  
 

 2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Эволюция методов детекции лжи, наиболее перспективные направления 

В настоящее время инструментарий психофизиолога не ограничивается только 

полиграфом 

в его классическом понимании. Были достигнуты значительные успехи в использовании 

различных новых психофизиологических методов в диагностике протекания различных 

психических процессов. Программа знакомит студентов с такими методами, как 

электроэнцефалография, регистрация вызванных потенциалов мозга, вызванная 

десинхронизация, сверх-медленные потенциалы ЭЭГ, позитронно-эмиссионная томоглафия, 

функциональная магнитно-резонансная томография, трекинг глазных движений и др. 

 

Тема 1. История развития детекции лжи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Периоды развития психофизиологических 

знаний в криминалистике. Становление научной и технической доказательной базы по 

психофизиологическим параметрам. История применения полиграфа в различных странах. 

 

Тема 2. Перспективные направления детекции лжи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Современные психофизиологические 

методы, использующиеся при диагностике психических явлений, связанных с ложью. 

Использование современных математических моделей для моделирования и диагностики 

психических явлений, связанных с ложью. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия: История возникновения и становления научных 

исследований лжи (4 часа) 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Периоды развития психофизиологических знаний в криминалистике. 

2. Становление научной и технической доказательной базы по психофизиологическим 

параметрам. 

3. История применения полиграфа в США и России. 

4. Современные психофизиологические методы, использующиеся при диагностике 

психических явлений, связанных с ложью. 

5. Использование современных математических моделей для моделирования и 

диагностики психических явлений, связанных с ложью. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень тем для контрольной работы: 

1. Современные психофизиологические методы, использующиеся при диагностике 

психических явлений, связанных с ложью.  

2. Использование современных математических моделей для моделирования и диагностики 

психических явлений, связанных с ложью. 

 

РАЗДЕЛ 2. Юридические и этические вопросы детекции лжи 

Цель: Юридический и этический аспекты детекции лжи 

 

Тема 1. Юридические аспекты детекции лжи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Ознакомление с законами, различные 

ведомственными актами, регламентами, инструкциями, касающимися применения ОИП. Разбор 

типового ведомственного акта, регулирующего исследования на полиграфе в данном ведомстве. 

Особенности оформления документации: договор, согласие на обследование. Заключение. 

 

Тема 2. Этические аспекты детекции лжи. 

Перечень изучаемых элементов содержания:. Различные философские подходы к 

определению морали и этики. Ложь и ее детекция в контексте философских представлений. 

Дискуссия по поводу различных определений моральноэтических основ детекции лжи. 

Отношение к детекции лжи в различных культурах. Основные законодательные акты 

относящиеся к сфере детекции лжи. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Юридические и этические вопросы детекции лжи (4 

часа) 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. Особенности оформления документации при обследовании на детекторе: договор, 

согласие на обследование. 

2. Различные философские подходы к определению морали и этики использования 

полиграфа. 

3. Ложь и ее детекция в контексте философских представлений. 

4. Отношение к детекции лжи в различных культурах. 

5. Основные законодательные акты относящиеся к сфере детекции лжи. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

1. Выписать и систематизировать характеристики, которые выступают индикаторами при 

полиграф технологиях. 

2. Выписать номера законов РФ, регулирующих применение полиграф технологий, при 

детекции лжи. 

 

РАЗДЕЛ 3. Устройства, применяемые в детекции лжи, их классификации 

Перечень изучаемых элементов содержания: основные компоненты интерфейса 

пользователя в программном обеспечении, обслуживающем полиграф; классификация 

полиграфов, которые существуют на данный момент в производстве. 

 

Тема 1. Технические вопросы измерения физиологических сигналов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Физические явления. Заряд, ёмкость, 

электрическое поле, напряжение, электрический ток, сопротивление, индукция, постоянный и 

переменный ток. Пассивные элементы. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности. 

Делитель напряжения. Источник тока, источник напряжения. Активные элементы. Транзистор. 

Схемы включения транзистора. Дифференциальный усилитель, Операционный усилитель. 

Характеристики усилителей. Дальнейшее преобразование и регистрация сигналов. Осциллограф. 

Самописец. Аналого-цифровое преобразование. Преобразователи энергии – датчики. Паразитные 

процессы, помехи и способы борьбы с ними. 

 

Тема 2. Обзор и эксплуатация полиграфов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Устройство полиграфа, основные 

параметры, отвечающие за качество его работы. Интерфейс программного обеспечения и 

алгоритмы, обеспечивающие его работу. Классификация полиграфов существующих на рынке на 

данный момент. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Устройства, применяемые в детекции лжи, их 

классификации (4 часа) 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Основные теоретические подходы к детекции лжи.  

2. Классификация методов детекции лжи. 

3. Основные математические модели, используемые для анализа экспериментальных 

данных, при применении различных экспериментальных дизайнов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для эссе: 

1. Этические проблемы использования полиграфа в практике. 

2. Другие методы диагностики лжи при помощи аппаратуры 

 

РАЗДЕЛ 4. Подготовка и проведение полиграфического эксперимента 

Перечень изучаемых элементов содержания: общие схемы, которые декларируют 

необходимые этапы и их последовательность 

 

Тема 1. Анализ особенностей изучаемой ситуации. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
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Виды ситуаций, в которых применяется полиграфная проверка. Выявление и анализ 

обстоятельств и степени участия субъектов ситуации. Построение поведенческих версий и, на их 

основе, выбор типа проверки и диагностических процедур.  

 

Тема 2.  Оценка физиологических особенностей обследуемого 

Перечень изучаемых элементов содержания: Влияние на параметры, регистрируемые 

при детекции лжи различных заболеваний. Индивидуальные особенности физиологических 

реакций, связанные с темпераментом. Функциональное состояние испытуемого, его влияние на 

физиологические реакции. Психофармакологические аспекты влияния на функциональное 

состояние. 

 

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Подготовка и проведение полиграфического 

эксперимента (4 часа) 

Форма практического задания: эссе 

Примерный перечень тем эссе к разделу 4: 

1. Виды ситуаций, в которых применяется полиграфная проверка.  

2. Выявление и анализ обстоятельств и степени участия субъектов ситуации.  

3. Построение поведенческих версий и, на их основе, выбор типа проверки и 

диагностических процедур. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень тем для контрольной работы: 

1. Влияние на параметры, регистрируемые при детекции лжи различных заболеваний. 

Индивидуальные особенности физиологических реакций, связанные с темпераментом. 

2. Функциональное состояние испытуемого, его влияние на физиологические реакции. 

3. Психофармакологические аспекты влияния на функциональное состояние. 

 

РАЗДЕЛ 5 Этапы проведения эксперимента 

Перечень изучаемых элементов содержания: диагностика лжи в различных сферах 

социального взаимодействия. Перспективы развития подходов и инструментария определения 

лжи в киберпространстве 

 

Тема 1. Оценка личностных особенностей обследуемого. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Определение личности. Черты личности 

как привычные способы реагирования в различных типах ситуаций. Черты темперамента и 

характера. Типы личности. Акцентуированные личности. Расстройства личности. Факторы 

развития личности. Методы психологической диагностики личности. Психологическая экспресс-

диагностика, углубленная и глубинная диагностика личности. Личностные опросники как 

основные методы диагностики личности. Личностный типологический опросник. 

Распространенные ошибки в процессе психологической диагностики личности. Личностный 

опросник MMPI. История разработки и адаптации. Процедура проведения и обработки 

результатов. Шкалы и профили. Оценка достоверности результатов, текущего состояния 

испытуемого, устойчивых индивидуальных особенностей и вероятности психических 

расстройств. 

 

Тема 2. Особенности взаимодействия экспериментатора с обследуемым. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Зависимость выбора экспериментального 

плана от наличной у экспериментатора информации. Зависимость выбора экспериментального 

плана от индивидуальных особенностей испытуемого. Разработка оригинального 

экспериментального плана в группе под выбранную задачу. 
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 Правила конструирования стимульного материала. Виды полиграфных тестов. Способы 

формулирования тестовых вопросов. Психофизиологический, психологический и 

психосемантический анализ при формировании стимульного материала. 

Особенности взаимодействия экспериментатора с обследуемым. Этические вопросы работы 

экспериментатора и обследуемого. Влияние типа личности обследуемого на его поведение во 

время проведения эксперимента. Проведение эксперимента с несовершеннолетними 

обследуемыми. 

 Основные этапы психофизиологического эксперимента по детекции лжи. Влияние исследуемой 

ситуации на специфику и объем этапов психофизиологического исследования. Влияние 

особенностей аппаратуры и программного обеспечения на специфику и объем этапов 

психофизиологического исследования. Влияние психофизиологических особенностей 

испытуемого на специфику и объем этапов психофизиологического исследования. 

  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Этапы проведения эксперимента (4 часа) 

Форма практического задания: контрольная работа 

Примерный перечень тем кеонтрольной работы к разделу 5: 

1. Правила конструирования стимульного материала.  

2. Виды полиграфных тестов.  

3. Способы формулирования тестовых вопросов.  

4. Психофизиологический, психологический и психосемантический анализ при 

формировании стимульного материала. 

5. Особенности взаимодействия экспериментатора с обследуемым.  

6. Этические вопросы работы экспериментатора и обследуемого.  

7. Влияние типа личности обследуемого на его поведение во время проведения 

эксперимента.  

8. Проведение эксперимента с несовершеннолетними обследуемыми. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень вопросов: 

1 Основные этапы психофизиологического эксперимента по детекции лжи.  

2 Влияние исследуемой ситуации на специфику и объем этапов психофизиологического 

исследования. Влияние особенностей аппаратуры и программного обеспечения на 

специфику и объем этапов психофизиологического исследования.  

3 Влияние психофизиологических особенностей испытуемого на специфику и объем 

этапов психофизиологического исследования. 

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. Эволюция методов детекции лжи, наиболее перспективные направления 

Тема 1. История развития детекции 

лжи. 

1 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Перспективные направления 

детекции лжи. 

 

1 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

2 Подготовка докладов 
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Раздел 2. Юридические и этические вопросы детекции лжи 

Тема 1. Юридические аспекты 

детекции лжи. 

1 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 2. Этические аспекты детекции 

лжи. 

1 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

4 Подготовка докладов 

Раздел 3. Устройства, применяемые в детекции лжи, их классификации 

 

Тема 1. Технические вопросы 

измерения физиологических 

сигналов. 

2 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Обзор и эксплуатация 

полиграфов. 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 4. Подготовка и проведение полиграфического эксперимента 

Тема 1. Анализ особенностей 

изучаемой ситуации. 
4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 
Тема 2. Оценка физиологических 

особенностей обследуемого 
6  

Раздел 5. Этапы проведения эксперимента 

Теам 1. Оценка личностных 

особенностей обследуемого. 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Особенности 

взаимодействия экспериментатора с 

обследуемым. 

6 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

36  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

36  

 Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Эволюция методов детекции лжи, наиболее перспективные направления 

Тема 1. История развития детекции 

лжи. 

5 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Перспективные направления 

детекции лжи. 

 

3 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

2 Подготовка докладов 

Раздел 2. Юридические и этические вопросы детекции лжи 

Тема 1. Юридические аспекты 

детекции лжи. 

5 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 2. Этические аспекты детекции 

лжи. 

3 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

5 Подготовка докладов 

Раздел 3. Устройства, применяемые в детекции лжи, их классификации 

 

Тема 1. Технические вопросы 

измерения физиологических 

сигналов. 

5 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Обзор и эксплуатация 

полиграфов. 

5 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 4. Подготовка и проведение полиграфического эксперимента 
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Тема 1. Анализ особенностей 

изучаемой ситуации. 
5 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Оценка физиологических 

особенностей обследуемого 
5 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 5. Этапы проведения эксперимента 

Теам 1. Оценка личностных 

особенностей обследуемого. 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Особенности 

взаимодействия экспериментатора с 

обследуемым. 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы к обсуждению: 

1. Периоды развития психофизиологических знаний в криминалистике. 

2. Становление научной и технической доказательной базы по психофизиологическим 

параметрам. 

3. История применения полиграфа в США и России. 

4. Современные психофизиологические методы, использующиеся при диагностике 

психических явлений, связанных с ложью. 

5. Использование современных математических моделей для моделирования и 

диагностики психических явлений, связанных с ложью. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности оформления документации при обследовании на детекторе: договор, 

согласие на обследование. 

2. Различные философские подходы к определению морали и этики использования 

полиграфа. 

3. Ложь и ее детекция в контексте философских представлений. 

4. Отношение к детекции лжи в различных культурах. 

5. Основные законодательные акты относящиеся к сфере детекции лжи. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные теоретические подходы к детекции лжи.  

2. Классификация методов детекции лжи. 

3. Основные математические модели, используемые для анализа экспериментальных 

данных, при применении различных экспериментальных дизайнов. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды ситуаций, в которых применяется 

полиграфная проверка.  

2. Выявление и анализ обстоятельств и степени участия субъектов ситуации.  

3. Построение поведенческих версий и, на их основе, выбор типа проверки и 

диагностических процедур. 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы к обсуждению: 

1. Правила конструирования стимульного материала.  

2. Виды полиграфных тестов.  

3. Способы формулирования тестовых вопросов.  

4. Психофизиологический, психологический и психосемантический анализ при 

формировании стимульного материала. 

5. Особенности взаимодействия экспериментатора с обследуемым.  

6. Этические вопросы работы экспериментатора и обследуемого.  

7. Влияние типа личности обследуемого на его поведение во время проведения 

эксперимента.  

8. Проведение эксперимента с несовершеннолетними обследуемыми. 

 

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, 
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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. 

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) 
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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 

 

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 
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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 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 
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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 (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. История 

возникновения и 

становления зарубежной 

и отечественной 

этнопсихологии 

ОПК - 7 Контро

льная 

работа 

1. Современные психофизиологические методы, использующиеся при 

диагностике психических явлений, связанных с ложью.  

2. Использование современных математических моделей для моделирования и 

диагностики психических явлений, связанных с ложью. 

2 Раздел 2. Место и роль 

этнопсихологии в рамках 

научного знания 

ОПК - 7 Контро

льная 

работа 

1. Выписать и систематизировать характеристики, которые выступают 

индикаторами при полиграф технологиях. 

2. Выписать номера законов РФ, регулирующих применение полиграф 

технологий, при детекции лжи. 

3 Раздел 3. Методы и 

методологические основы 

этнической психологии 

ОПК-7 Эссе Примерный перечень тем для эссе: 

1. Этические проблемы использования полиграфа в практике. 

2. Другие методы диагностики лжи при помощи аппаратуры 

4 Раздел 4. 

Этнопсихологические 

проблемы исследования 

личности 

ОПК-7 Контро

льная 

работа 

1, Влияние на параметры, регистрируемые при детекции лжи различных 

заболеваний. 

2. Индивидуальные особенности физиологических реакций, связанные с 

темпераментом. 

3. Функциональное состояние испытуемого, его влияние на физиологические 

реакции. 

4. Психофармакологические аспекты влияния на функциональное состояние. 

5 Раздел 5. Человек и 

группа в культурах и 

этносах 

ОПК-7 Контро

льная 

работа 

1 Основные этапы психофизиологического эксперимента по детекции лжи.  

2 Влияние исследуемой ситуации на специфику и объем этапов 

психофизиологического исследования. Влияние особенностей аппаратуры 
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и программного обеспечения на специфику и объем этапов 

психофизиологического исследования.  

3 Влияние психофизиологических особенностей испытуемого на специфику 

и объем этапов психофизиологического исследования. 

 



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 - 7 
 

1. Психофизиология как самостоятельное научное 

знание 

2. Теоретические основы полиграфологии 

3. История развития психофизиологии и 

инструментальной детекции лжи. 

4. Развитие психофизиологии в России 

5 Сферы применения полиграфа 

6 Правовые и этические основы применения полиграфа 

7. Основные методики психофизиологического 

исследования с использованием полиграфа. 

8 Доказательственное значение психофизиологического 

исследования с использованием полиграфа, его достоверность 

9 Условия производства психофизиологических 

исследований 

10 Противодействие полиграфной проверке 

11 Экономические предпосылки расширения 

использования новых технологий обеспечения кадровой 

безопасности 

12 Подготовка материалов, выбор специалиста-

полиграфолога 

13 Формулирование вопросов  

14 Определение компетентности специалиста-

полиграфолога 

15 Влияние компетентности (подготовки) специалиста 

на возможности конкретного исследования 

16 Этапы психофизиологического исследования 

17 Фиксация хода исследования 

18 Оценка заключения психофизиологического 

исследования 

19 Возможности применения полиграфа при изучении 

кандидатов на работу 

20 Методики психофизиологических исследований с 

использованием полиграфа, применяемых при приеме на работу 

21 Порядок производства служебных разбирательств 

Возможности психофизиологических исследований с 

использованием полиграфа при выяснении обстоятельств 

совершенного правонарушения 

22 Особенности применения методики выявления 

скрываемой информации 

23 Поиск и фиксация частных признаков 

правонарушения для возможности применения -теста на знания 
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виновного 

24 Возможности применения полиграфа в сфере 

государственного управления 

25 Нормативно-правовые акты, регулирующие 

применение 

полиграфа в сфере государственного управления 

26. Использование полиграфа при приеме на 

государственную службу, в ходе процедуры переаттестации, 

служебных расследований 

27. Использование полиграфа в работе комиссий по 

урегулированию конфликтов интересов 

28. Использование полиграфа в гражданском, арбитражном 

процессе, в производстве по делам об административных 

правонарушениях 

29. Использование полиграфа в уголовном процессе 

30. Использование полиграфа в страховой деятельности 

31. Возможности судебной психофизиологический 

экспертизы. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Савенков, А. И.  Психология противодействия лжи и манипулированию : учебное 

пособие для вузов / А. И. Савенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15538-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520485 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. 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). 

 3. Матвеева, Л. В.  Психология ведения переговоров : учебное пособие для вузов / Л. В. 

Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. Гараева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 121 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09865-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513586 

(дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / М. К. 

Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9948-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/514249 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / М. К. 

Акимова [и др.] ; под редакцией М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9946-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/514250 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Духновский, С. В.  Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / С. В. 

Духновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 
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978-5-534-13881-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519824 (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  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://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 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 
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7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля). 

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 компьютерных 

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

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 (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

(указываются цели и задачи дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями основной образовательной 

программы) 

Цель дисциплины (модуля) «Психология лжи и манипулирования» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о ложном понимании и ложной информации, 

освоить научные подходы к пониманию лжи; на основе рефлексирования над собственным 

опытом определить собственные стратегии лжи; ознакомиться со способами распознавания лжи; 

на основе рефлексирования над собственным опытом определить оптимальные стратегии 

защиты от лжи, с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по области профессиональной деятельности 03. СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 03.018 ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых задач по 

профессиональному стандарту: организационный, консультационный. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать знания о признаках и видах манипуляции, способов защиты от 

манипуляции, их применения в ситуации социального взаимодействия; 

2. Сформировать способность определения видов и особенностей лжи в разных 

контекстах 

3. Сформировать понимае, что такое самообман, может объяснить его вред и вторичные 

выгоды 

4. Сфоримровать знания о способах распознавания лжи; 

5. Сформировать умее отделять особенности коммуникации в разных культурах от 

признаков лжи; 

6. Владеть научными подходами к феномену доверия. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-6 в соответствии с учебным планом. 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ОПК-6 Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

ОПК 6.1.Знает 

характеристика, 

определяющие 

целевую 

аудиторию 

ОПК 6.2. Умеет 

моделировать 

целевую 

аудиторию и 

Знать характеристика, 

определяющие целевую 

аудиторию 

Уметь моделировать 

целевую аудиторию и 

планировать и проводить 

мероприятия, 

отвечающие 

потребностям и 
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знаниям, практике 

и услугам 

планировать и 

проводить 

мероприятия, 

отвечающие 

потребностям и 

запросамцелевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике 

и услугам 

ОПК 6.3.Владеет 

методами и 

методиками 

организации 

мероприятий, 

отвечающих 

потребностям и 

запросамцелевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике 

и услугам 

запросамцелевой 

аудитории для 

стимулирования интереса 

к психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

Владеть методами и 

методиками организации 

мероприятий, 

отвечающих 

потребностям и 

запросамцелевой 

аудитории для 

стимулирования интереса 

к психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

 

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 во 6 семестре (очная форма 

обучения), в 8 семестре (очно-заочная форма обчения), составляет 4 зачетных единиц. По 

дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 … 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 44    44 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 44    44 

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 36    36 
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Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144    144 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 … 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 24    24 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 40    40 

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 60    60 

Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

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 5) 

Раздел 1. История 

возникновения и 

становления научных 

исследований лжи 

12 4 8 4  4  -    

Тема 1. Ложь - понятие, 

типы, предпосылки 
6 2 4 2  2  -    

Тема 2. Области 

применения знаний о 

феномене ложь в 

современной практике 

6 2 4 2  2  -    

Раздел 2. Теоретические 26 6 20 10  10  -    
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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
 

проблемы определения 

лжи. 

Тема 1. Языки 

взаимодействия человека с 

окружающей средой  

10 2 8 4  4  -    

Тема 2. Методы и 

критерии определения лжи 
16 4 12 6  6  -    

Раздел 3. Социально-

психологическое 

значение лжи, роль лжи в 

адаптации. 

26 6 20 10  10  -    

Тема 1. Информационные 

аспекты лжи. 
10 2 8 4  4  -    

Тема 2. Регистрация 

психофизиологических 

индикаторов процесса 

лжи. 

16 4 12 6  6  -    

Раздел 4. Детекция лжи 

по внешним 

проявлениям в ходе 

экспертизы 

30 10 20 10  10  -    

Тема 1. 

Психофизиологические 

компоненты состояния 

человека во время детекции 

12 4 8 4  4  -    

Тема 2. Ложь как явление, 

процесс и результат. 

Участники лжи и их цели. 
18 6 12 6  6  -    

Раздел 5. Современные 

проблемы 

психодиагностики и 

психофизиологической 

экспертизы. 

30 10 20 10  10  -    

Теам 1. Коммерческий 

профайлинг и перспектив 

его развития 

12 4 8 4  4  -    

Тема 2. Специика 

определения ложной 

информации в кибер 

18 6 12 6  6  -  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
 

среде 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 18 
  

 
 

 
 

   

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экза

мен    
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 144 36 90 44  44  
 

 2  

 

 

Очно-заочной 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 5) 

Раздел 1. История 

возникновения и 

становления научных 

исследований лжи 

12 10 6 2  4  -    

Тема 1. Ложь - понятие, 

типы, предпосылки 
8 5 3 1  2  -    

Тема 2. Области 

применения знаний о 

феномене ложь в 

современной практике 

8 5 3 1  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
 

Раздел 2. Теоретические 

проблемы определения 

лжи. 

22 10 12 2  10  -    

Тема 1. Языки 

взаимодействия человека с 

окружающей средой  

10 5 5 1  4  -    

Тема 2. Методы и 

критерии определения лжи 
12 5 7 1  6  -    

Раздел 3. Социально-

психологическое 

значение лжи, роль лжи в 

адаптации. 

30 10 20 10  10  -    

Тема 1. Информационные 

аспекты лжи. 
13 5 8 4  4  -    

Тема 2. Регистрация 

психофизиологических 

индикаторов процесса 

лжи. 

17 5 12 6  6  -    

Раздел 4. Детекция лжи 

по внешним 

проявлениям в ходе 

экспертизы 

30 10 20 10  10  -    

Тема 1. 

Психофизиологические 

компоненты состояния 

человека во время детекции 

13 5 8 4  4  -    

Тема 2. Ложь как явление, 

процесс и результат. 

Участники лжи и их цели. 
17 5 12 6  6  -    

Раздел 5. Современные 

проблемы 

психодиагностики и 

психофизиологической 

экспертизы. 

40 20 20 10  10  -    

Теам 1. Коммерческий 

профайлинг и перспектив 

его развития 

18 10 8 4  4  -    

Тема 2. Специика 

определения ложной 
22 10 12 6  6  -  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
 

информации в кибер 

среде 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 18 
  

 
 

 
 

   

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экза

мен    
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 144 74 70 24  44  
 

 2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. История возникновения и становления научных исследований лжи 

Перечень изучаемых элементов содержания: теории информации, теория систем, 

синергетики (теории сложных динамических систем), психологические и социально-

психологические понятия при определении манипуляции, техники противостояния и 

противодействия манипуляциям 

 

Тема 1. Ложь - понятие, типы, предпосылки 

Перечень изучаемых элементов содержания: феномен лжи, становление научного 

интереса к исследованию лжи, этно-культурный и мжкультурные проблемы при определении лжи.  

Ложь как социально психологический феномен. Психические явления, возникающие в 

процессе лжи и их проявления. прагматическая теория коммуникации П.Грайса, а также ее развитие в 

теории манипулирования информацией (S.McCornack);теория иерархической организации 

интегральной индивидуальности и теория активности, опосредующей межуровневые связи 

интегральной индивидуальности (В.С.Мерлин, Б.А.Вяткин). 

 

Тема 2. Области применения знаний о феномене ложь в современной практике 

Перечень изучаемых элементов содержания: детекция, профайлинг, экспертиза, 

интерпретация, манипуляция, противостояние манипуляции. 

Основные идеи деи  исследователей проблемы лжи и лживости (R.Christie, 

F.Geis, O.Vrij, J.Mahon, L.Anolli, P.Ekman, D.DePaulo, J.Masip, M.Lapinski, 

T.Levine, J.Kupfer, S.Bok, S.Dik, В.В.Знаков, Ф.А.Савельев, Л.Б.Филонов, 

А.В.Ленец, А.К.Акименко). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия: История возникновения и становления научных 

исследований лжи (4 часа) 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Периоды развития психофизиологических знаний в криминалистике. 

2. Становление научной и технической доказательной базы по психофизиологическим 

параметрам. 

3. История применения полиграфа в США и России. 

4. Современные психофизиологические методы, использующиеся при диагностике 

психических явлений, связанных с ложью. 

5. Использование современных математических моделей для моделирования и 

диагностики психических явлений, связанных с ложью. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень тем для контрольной работы: 

1. Описание феномена лжи, его вохникновение 

2. Распознавание лжи в истории становления науки 

3. Защита от лжи и выстраивание доверия как основа позитивного взаимодействия в социуме 

4. Противостояние и противодействие манипуляции 

 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические проблемы определения лжи. 

Цель: виды и особенности лжи в разных контекстах 

 

Тема 1. Языки взаимодействия человека с окружающей средой 

Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности строения нервной системы, 

позволяющие производить детекцию лжи. Языки мозга и языковый инвариант. Языки 

взаимодействия человека с окружающей средой и, в частности, с другими людьми. Отражение в 

речи человека его психологических особенностей. Теории информации и проблема определения 

значения и смысла. Символизм транслируемойинформации. Специика представления 

инофрмации в кибресреде. Глобальные проблемы понимания 

 

Тема 2. Методы и критерии определения лжи 

Перечень изучаемых элементов содержания:. Отражение в пантомимике человека его 

психологических особенностей. Отражение в вегетатике (ее электрофизиологических 

компонентах) психологических особенностей человека. Организация и этапы 

психофизиологического исследования. Особенности используемой техники и методов 

математической обработки данных. Контроль ситуации при определении причастности человека 

к изучаемому событию по его электрофизиологическим параметром с помощью параллельного 

наблюдения за речью и пантомимикой. Исследования проблемы лживости (R.Christie, F.Geis, 

O.Vrij, J.Mahon, L.Anolli, P.Ekman, D.DePaulo, J.Masip, M.Lapinski, T.Levine, J.Kupfer, S.Bok, 

S.Dik, В.В.Знаков, Ф.А.Савельев, Л.Б.Филонов, А.В.Ленец, А.К.Акименко), проблемы 

активности (В.А.Петровский, К.А.Абульханова-Славская, Б.А.Вяткин, С.А.Васюра, 

И.А.Джидарьян, А.А.Волочков) и проблемы темперамента (В.М.Русалов). 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Теоретические проблемы определения лжи. (4 часа) 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. Особенности строения нервной системы, позволяющие производить детекцию лжи. 

2. Организация и этапы психофизиологического исследования. 
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3. Информационные аспекты лжи. 

4. Биологические и психофизиологические аспекты лжи, ложь как приспособительная 

реакция. 

5. Генез лжи на уровне процессов психогенеза. 

6. Психофизиологические компоненты состояния человека во время детекции: стресс или 

агрессия как реакция на возможное обвинение, негативные чувства (страх, вина, гнев). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Составьте глоссарий по основным понятиям 

1. Ложь 

2. Самообман  

3. Манипуляция 

4. Язык 

5. Информационная система 

6. Значение 

7. Смысл 

8. Заблуждение 

 

РАЗДЕЛ 3. Социально-психологическое значение лжи, роль лжи в адаптации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Информационные аспекты лжи. Генез лжи 

на уровне процессов психогенеза. Моделирование процессов психогенеза. Моделирование  

ситуаций. Регистрация психофизиологических индикаторов процесса лжи.   

 

Тема 1. Информационные аспекты лжи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Психофизиологические компоненты 

состояния человека во время детекции: стресс или агрессия как реакция на возможное 

обвинение, негативные чувства (страх, вина, гнев). Разновидности поведенческих стилей во 

время детекции в зависимости от личностных особенностей: контактность и тревожность, 

сотрудничество и сопротивление. Невербальные признаки лжи, их комплексы и их отличие от 

невербальных признаков состояний, не относящихся к сокрытию искомой информации. Методы 

распознавания эмоций и мотивов человека: ведение беседы, беседа с подсоединенным 

полиграфом, целенаправленное наблюдение во время дополнительного тестирования, 

полиграфной проверки и беседы, ведение записей, методы анализа получаемой информации. 

 

Тема 2. Регистрация психофизиологических индикаторов процесса лжи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Психофизиологические компоненты 

состояния человека во время детекции: стресс или агрессия как реакция на возможное 

обвинение, негативные чувства (страх, вина, гнев). Разновидности поведенческих стилей во 

время детекции в зависимости от личностных особенностей: контактность и тревожность, 

сотрудничество и сопротивление. Невербальные признаки лжи, их комплексы и их отличие от 

невербальных признаков состояний, не относящихся к сокрытию искомой информации. Методы 

распознавания эмоций и мотивов человека: ведение беседы, беседа с подсоединенным 

полиграфом, целенаправленное наблюдение во время дополнительного тестирования, 

полиграфной проверки и беседы, ведение записей, методы анализа получаемой информации. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Методы и методологические основы этнической 

психологии (4 часа) 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Ложь как явление, процесс и результат в виртуальном общении и взамодействии.  
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2. Участники лжи в виртуальном пространстве и их цели.  

3. Определение лжи, индивидуальные и универсальные индикаторы, необходимое 

для работы киберпсихолога. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для эссе: 

1. Невербальные признаки лжи, их комплексы и их отличие от невербальных признаков 

состояний, не относящихся к сокрытию искомой информации.  

2. Методы распознавания эмоций и мотивов человека: ведение беседы, целенаправленное 

наблюдение во время тестирования, проверки и беседы, ведение записей, методы анализа 

получаемой информации. 

 

РАЗДЕЛ 4. Детекция лжи по внешним проявлениям в ходе экспертизы 

Перечень изучаемых элементов содержания: профайлинг, комплексное исследование, 

методики, самооценка  

 

Тема 1. Психофизиологические компоненты состояния человека во время детекции 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Методический инструментарий изучени лжи и лживости. методика исследования 

макиавеллизма личности MACH-IV, методика диагностики способов введения в заблуждение 

Вихман А.А. (ИМА-3),  методика многофакторного исследования личности Р.Кеттелла, методика 

Айзенка EPQ-R, опросник формальнодинамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) В.М. 

Русалова. Методика диагностики тенденции к социальной желательности Д.Марлоу и Д.Краун и 

методика самомониторинга М.Снайдера. 

Тема 2. Ложь как явление, процесс и результат. Участники лжи и их цели. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Макиавеллизм (установка к 

манипулированию), выбор лжи (манипулирование качеством информации), выбор 

диверсионного ответа (манипулирование уместностью информации). Лживость как 

информационно-манипулятивная активность как целостное психологическое образование, 

характеризующее склонность личности к сознательному нарушению принципов 

конструктивного общения посредством различных способов манипуляции информацией (ложь и 

диверсионный ответ). А моральность и психотизм как отличительные характеристики лжеца. 

Эмоциональность, волевой аспект и коммуникатинвная пластичность. Внутригрупповые позиции 

лжецов. Информационно-манипулятивная активность. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Детекция лжи по внешним проявлениям в ходе 

экспертизы (4 часа) 

Форма практического задания: эссе 

Примерный перечень тем эссе к разделу 4: 

1. Обмани меня – как распознать джеца. 

2. Социальный статус лжеца. 

3. Методики противодействия манипуляции. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень тем для контрольной работы: 

1. Основные понятия психодиагностики, классификация методов, надежность, 

валидность. 
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2. Основные теоретические подходы к психодиагностике в контексте детекции лжи. 

3. Классификация психодиагностических методов и их применение в детекции лжи.    

 

РАЗДЕЛ 5 Современные проблемы психодиагностики и психофизиологической 

экспертизы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: диагностика лжи в различных сферах 

социального взаимодействия. Перспективы развития подходов и инструментария определения 

лжи в киберпространстве 

 

Тема 1. Коммерческий профайлинг и перспектив его развития 

Перечень изучаемых элементов содержания: Технологии профайлинга позволяют 

определить сильные и слабые стороны характера, особенности мышления человека и 

спрогнозировать его поведение. Индикаторы: жесты, речь, мимика, эмоции и поведение. Эти 

инструменты позволяют существенно повысить эффективность переговорного процесса, отбора 

и подбора персонала, управления коллективом, а также минимизировать риски, связанные с 

человеческим фактором. Сигналы в поведении человека, позволяющие определить ложь. 

Характерологический портрет человека. 

 

Тема 2. Специика определения ложной информации в кибер среде 

Перечень изучаемых элементов содержания: универсальные и культурные аспекты 

общения в киберсреде. Зависимость коммуникации от культурного контекста. Экспрессивное 

поведение, культура и барьеры восприятия.  

Мифы о цифровом взаимодействии. Используемые средства и технологии коммуникации 

и личная склонность ко лжи. Процент лжи в киберпространстве. Теория истины по умолчанию 

(Truth-Default Theory). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Современные проблемы психодиагностики и 

психофизиологической экспертизы. (4 часа) 

Форма практического задания: эссе 

Примерный перечень тем эссе к разделу 5: 

1. Ложь в стратегии психологической защиты. 

2. Социальные основы терпимости ко лжи. 

3. Культурные отличия в восприятии лжи и правды. 

4. Ложь, правда, истина – психосемантический анализ. 

5. Социальные представления о лжи.\ 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для эссе: 

1. Особенности строения нервной системы, позволяющие производить детекцию лжи.   

2. Организация и этапы психофизиологического исследования.   

3. Информационные аспекты лжи. 

 4. Биологические и психофизиологические аспекты лжи, ложь как приспособительная 

реакция.   

5. Генез лжи на уровне процессов психогенеза.   

6. Психофизиологические компоненты состояния человека во время детекции: стресс или 

агрессия как реакция на возможное обвинение, негативные чувства (страх, вина, гнев).   

7. Разновидности поведенческих стилей во время детекции в зависимости от личностных 

особенностей: контактность и тревожность, сотрудничество и сопротивление.   

8. Невербальные признаки лжи, их комплексы и их отличие от невербальных признаков 

состояний, не относящихся к сокрытию искомой информации.   
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9. Методы распознавания эмоций и мотивов человека: ведение беседы, беседа с 

подсоединенным полиграфом, целенаправленное наблюдение во время дополнительного 

тестирования, полиграфной проверки и беседы, ведение записей, методы анализа получаемой 

информации.   

10. Ложь как явление, процесс и результат. Участники лжи и их цели.  

 11. Основные понятия психодиагностики, классификация методов, надежность, 

валидность.   

12. Основные теоретические подходы к психодиагностике в контексте детекции лжи.   

13. Классификация психодиагностических методов и их применение в детекции лжи.    

 

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. История возникновения и становления научных исследований лжи 

Тема 1. Ложь - понятие, типы, 

предпосылки 

1 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Области применения знаний о 

феномене ложь в современной 

практике 

1 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

2 Подготовка докладов 

Раздел 2. Теоретические проблемы определения лжи. 

Тема 1. Языки взаимодействия 

человека с окружающей средой  

1 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 2. Методы и критерии 

определения лжи 

1 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

4 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 3. Методы и методологические основы этнической психологии 

Тема 1. Универсальные и 

культурно-специфические черты 

личности 

2 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Сравнительно-культурный 

подход в социальной психологии 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 4. Детекция лжи по внешним проявлениям в ходе экспертизы 
Тема 1. Психофизиологические 

компоненты состояния человека во 

время детекции 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Ложь как явление, процесс и 

результат. Участники лжи и их цели. 
6 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 5. Современные проблемы психодиагностики и психофизиологической 

экспертизы. 

Теам 1. Коммерческий профайлинг 

и перспектив его развития 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Специика определения 

ложной информации в кибер среде 

6 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

36  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

36  
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 Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. История возникновения и становления научных исследований лжи 

Тема 1. Ложь - понятие, типы, 

предпосылки 

5 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Области применения знаний о 

феномене ложь в современной 

практике 

3 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

2 Подготовка докладов 

Раздел 2. Теоретические проблемы определения лжи. 

Тема 1. Языки взаимодействия 

человека с окружающей средой  

5 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

Тема 2. Методы и критерии 

определения лжи 

3 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

5 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 3. Методы и методологические основы этнической психологии 

Тема 1. Универсальные и 

культурно-специфические черты 

личности 

5 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Сравнительно-культурный 

подход в социальной психологии 

5 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 4. Детекция лжи по внешним проявлениям в ходе экспертизы 
Тема 1. Психофизиологические 

компоненты состояния человека во 

время детекции 

5 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Ложь как явление, процесс и 

результат. Участники лжи и их цели. 
5 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Раздел 5. Современные проблемы психодиагностики и психофизиологической 

экспертизы. 

Теам 1. Коммерческий профайлинг 

и перспектив его развития 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Тема 2. Специика определения 

ложной информации в кибер среде 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы к обсуждению: 

1. Периоды развития психофизиологических знаний в криминалистике. 

2. Становление научной и технической доказательной базы по 

психофизиологическим параметрам. 

3. История применения полиграфа в США и России. 

4. Современные психофизиологические методы, использующиеся при диагностике 

психических явлений, связанных с ложью. 

5. Использование современных математических моделей для моделирования и 

диагностики психических явлений, связанных с ложью. 

 



 
17 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности строения нервной системы, позволяющие производить детекцию 

лжи. 

2. Организация и этапы психофизиологического исследования. 

3. Информационные аспекты лжи. 

4. Биологические и психофизиологические аспекты лжи, ложь как 

приспособительная реакция. 

5. Генез лжи на уровне процессов психогенеза. 

6. Психофизиологические компоненты состояния человека во время детекции: стресс или 

агрессия как реакция на возможное обвинение, негативные чувства (страх, вина, гнев). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ложь как явление, процесс и результат в виртуальном общении и взамодействии.  

2. Участники лжи в виртуальном пространстве и их цели.  

3. Определение лжи, индивидуальные и универсальные индикаторы, необходимое для 

работы киберпсихолога. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные понятия психодиагностики, классификация методов, надежность, 

валидность. 

2. Основные теоретические подходы к психодиагностике в контексте детекции лжи. 

3. Классификация психодиагностических методов и их применение в детекции лжи.    

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы к обсуждению: 

1. Ложь в стратегии психологической защиты. 

2. Социальные основы терпимости ко лжи. 

3. Культурные отличия в восприятии лжи и правды. 

4. Ложь, правда, истина – психосемантический анализ. 

5. Социальные представления о лжи. 

 

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. 

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 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). 

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.); 
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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 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. 
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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, дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. История 

возникновения и 

становления зарубежной 

и отечественной 

этнопсихологии 

ОПК - 6 Контро

льная 

работа 

1. Описание феномена лжи, его вохникновение 

2. Распознавание лжи в истории становления науки 

3. Защита от лжи и выстраивание доверия как основа позитивного 

взаимодействия в социуме 

4. Противостояние и противодействие манипуляции 

 

2 Раздел 2. Место и роль 

этнопсихологии в рамках 

научного знания 

ОПК - 6 Контро

льная 

работа 

Составьте глоссарий по основным понятиям 

1. Ложь 

2. Самообман  

3. Манипуляция 

4. Язык 

5. Информационная система 

6. Значение 

7. Смысл 

8. Заблуждение 

3 Раздел 3. Методы и 

методологические основы 

этнической психологии 

ОПК-6 Эссе Примерный перечень тем для эссе: 

1. 1. Невербальные признаки лжи, их комплексы и их отличие от невербальных 

признаков состояний, не относящихся к сокрытию искомой информации.  

2. Методы распознавания эмоций и мотивов человека: ведение беседы, 

целенаправленное наблюдение во время тестирования, проверки и беседы, ведение 

записей, методы анализа получаемой информации. 

4 Раздел 4. ОПК-6 Контро 1. Основные понятия психодиагностики, классификация методов, 
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Этнопсихологические 

проблемы исследования 

личности 

льная 

работа 

надежность, валидность. 

2. Основные теоретические подходы к психодиагностике в контексте 

детекции лжи. 

3. Классификация психодиагностических методов и их применение в 

детекции лжи.    

5 Раздел 5. Человек и 

группа в культурах и 

этносах 

ОПК-6 Эссе Примерный перечень тем для эссе: 

1. Особенности строения нервной системы, позволяющие производить 

детекцию лжи.   

2. Организация и этапы психофизиологического исследования.   

3. Информационные аспекты лжи. 

 4. Биологические и психофизиологические аспекты лжи, ложь как 

приспособительная реакция.   

5. Генез лжи на уровне процессов психогенеза.   

6. Психофизиологические компоненты состояния человека во время 

детекции: стресс или агрессия как реакция на возможное обвинение, негативные 

чувства (страх, вина, гнев).   

7. Разновидности поведенческих стилей во время детекции в зависимости от 

личностных особенностей: контактность и тревожность, сотрудничество и 

сопротивление.   

8. Невербальные признаки лжи, их комплексы и их отличие от невербальных 

признаков состояний, не относящихся к сокрытию искомой информации.   

9. Методы распознавания эмоций и мотивов человека: ведение беседы, беседа 

с подсоединенным полиграфом, целенаправленное наблюдение во время 

дополнительного тестирования, полиграфной проверки и беседы, ведение записей, 

методы анализа получаемой информации.   

10. Ложь как явление, процесс и результат. Участники лжи и их цели.  

 11. Основные понятия психодиагностики, классификация методов, 

надежность, валидность.   

12. Основные теоретические подходы к психодиагностике в контексте 

детекции лжи.   

13. Классификация психодиагностических методов и их применение в 

детекции лжи.    



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 - 6 
 

1. Особенности строения нервной системы, позволяющие 

производить детекцию лжи.   

2. Организация и этапы психофизиологического 

исследования.   

3. Информационные аспекты лжи. 

 4. Биологические и психофизиологические аспекты лжи, 

ложь как приспособительная реакция.   

5. Генез лжи на уровне процессов психогенеза.   

6. Психофизиологические компоненты состояния человека 

во время детекции: стресс или агрессия как реакция на возможное 

обвинение, негативные чувства (страх, вина, гнев).   

7. Разновидности поведенческих стилей во время детекции 

в зависимости от личностных особенностей: контактность и 

тревожность, сотрудничество и сопротивление.   

8. Невербальные признаки лжи, их комплексы и их отличие 

от невербальных признаков состояний, не относящихся к 

сокрытию искомой информации.   

9. Методы распознавания эмоций и мотивов человека: 

ведение беседы, беседа с подсоединенным полиграфом, 

целенаправленное наблюдение во время дополнительного 

тестирования, полиграфной проверки и беседы, ведение записей, 

методы анализа получаемой информации.   

10. Ложь как явление, процесс и результат. Участники лжи 

и их цели.  

 11. Основные понятия психодиагностики, классификация 

методов, надежность, валидность.   

12. Основные теоретические подходы к психодиагностике 

в контексте детекции лжи.   

13. Классификация психодиагностических методов и их 

применение в детекции лжи.    
 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. Савенков, А. И.  Психология противодействия лжи и манипулированию : учебное 

пособие для вузов / А. И. Савенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15538-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520485 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. 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). 

 3. Матвеева, Л. В.  Психология ведения переговоров : учебное пособие для вузов / Л. В. 

Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. Гараева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 121 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09865-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513586 

(дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Душкина, М. Р.  Психология влияния в социальных коммуникациях: психологическое 

воздействие — методы и технологии : монография / М. Р. Душкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

12739-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519117 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для вузов / В. Н. 

Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01353-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510546 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. 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). 

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 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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"Grebennikon" домом "Гребенников". 

 

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 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, 
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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). 

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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 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. 

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 (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере, в формировании практических навыков по информационной 

безопасности, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза информации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий для 

аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности; 

2. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах поиска и 

поисковых механизмах, о приемах пользования ими; 

3. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, снижать 

круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности информации; 

4. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;   

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

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

 

Знать: основы поиска 

информации в 

информационных системах 

Уметь: работать с агрегаторами 

новостей, электронными 

подписками, социальными 

сетями, форумами  

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и 

критического анализа 

информации.  

Знать: виды спама и 

нежелательного контента, 

методы и средства борьбы с 

ними 

Уметь: использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации и 

информационные технологии 
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для выполнения поставленных  

задач 

УК-1.3.Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: о существующем 

ассортименте платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем. 

Уметь: работать с большими 

объемами информации 

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 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 20 20 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 
Семестр 

 1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24 

Лекционные занятия 16 16 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 
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Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма 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
 

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
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. 

Аналитическая работа в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

28 10 18 10  8 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. Определение 

стартового уровня 

владения компетенцией. 

Основы поиска 

информации 

6 2 4 2  2 

Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для работы 

аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Категории 

8 2 6 4  2 
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системного анализа  

Тема 1.3. Основные 

механизмы поиска в 

поисковой машине. 

Подходы к определению 

достоверности 

информации.  

8 4 4 2  2 

Тема 1.4. Уточнение 

информации из 

различных источников, 

применение 

альтернативных 

источников информации.  

6 2 4 2  2 

Раздел 2. Работа с 

большими данными 
35 17 18 10  8 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров организаций 

и юридических лиц 

11 5 6 4  2 

Тема 2.2. Cравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников.  

8 4 4 2  2 

Тема 2.3. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста. 

8 4 4 2  2 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

8 4 4 2  2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 
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Общий объем, часов 72 27 36 20  16 

Очно-заочная форма 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
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т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р
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и

е/
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. 

Аналитическая работа в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

28 16 12 8  4 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. Определение 

стартового уровня 

владения компетенцией. 

Основы поиска 

информации 

7 4 3 2  1 

Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для работы 

аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Категории 

системного анализа  

7 4 3 2  1 

Тема 1.3. Основные 

механизмы поиска в 
7 4 3 2  1 
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поисковой машине. 

Подходы к определению 

достоверности 

информации.  

Тема 1.4. Уточнение 

информации из 

различных источников, 

применение 

альтернативных 

источников информации.  

7 4 3 2  1 

Раздел 2. Работа с 

большими данными 
35 23 12 8  4 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров организаций 

и юридических лиц 

8 5 3 2  1 

Тема 2.2. Cравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников.  

9 6 3 2  1 

Тема 2.3. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста. 

9 6 3 2  1 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

9 6 3 2  1 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и 

информационных системах. Определение стартового уровня владения 

компетенцией. Основы поиска информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия современных глобальных информационных систем. Источник 

информации в современном понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или 

компоненты  компьютерной системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 

системных исследований, предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. 

Сущность информационно-аналитической работы. Принципы информационно-аналитической 

работы. Общие методы информационно-аналитической работы. Законы информационно-

аналитической работы. Модель вычислительной системы, принадлежащей фон Нейману. 

Понятие субъектов и объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта 

компьютерной системы» от «пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. 

Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием 

информационных систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная 

часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы 

аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). 

Категории системного анализа.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных и их 

визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-тест, 

доверительный интервал и бутстрап. Понятие системы,  характеристика основных определений 

системы ,свойства и структура систем.  Понятие системного анализа и его основные принципы. 

Виды категорий системного анализа. Основные представления системного анализа как 

методологии решения проблем. 

Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.   
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные проверки для подтверждения 

достоверности полученных данных. Средства контроля достоверности информации. Подготовка 

заключения аналитика для передачи информации заказчику поисковых работ. Дополнительные 

требования профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, скорость. Основная 

задача поисковых систем. Условное разделение поисковых систем на два класса.  Три основных 

и принципиально одинаковых функций работы поисковых машин. Специальная программа-

робот спайдер (spider, паук) для построения списка слов, найденных на странице. Работа 

поисковой машины на примере. Обзор поисковых систем. Рекомендации по практическому 

нахождению информации с помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, 

позволяющие получить дополнительную информацию о поиске. Работа с различными 

числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к определению информации. 

Теория К. Шеннона. Основные аспекты теории информации. Источник информации. Первичные 

источники информации. Вторичные источники информации. Классификация информационных 

ресурсов сети Интернет. Структура источников деловой информации. Основные критериальные 

характеристики информационного поиска. Оценки результатов поиска информации. 

Информация из поискового массива. Закон целевой достаточности информации.   Дискретные и 

непрерывные сообщения, передатчик, канал передачи, приемник, получатель. Кибернетико-

семиотический подход к теории информации. Структурно-синтаксический, логико-

семантический и прагматический аспекты природы информации. Прагматический аспект 

понятия «информации». Оценка достоверности информации по схеме Кента. Категории 

альтернативных источников информации. Что такое "альтернативные данные".  Альтернативные 

источники информации как инструмент конкурентной разведки. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1.: Понятие аналитической работы в 

глобальных сетях и информационных системах. Определение стартового уровня 

владения компетенцией. Основы поиска информации.   

Форма практического задания: дискуссия  
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Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы.  

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, 

необходимые для работы аналитика (основы комбинаторики, теории 

вероятностей и теории множеств). Категории системного анализа  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

Тема практического занятия 1.3.: Основные механизмы поиска в 

поисковой машине. Подходы к определению достоверности информации.   

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

2. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

3. Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

4. Опишите средства контроля достоверности информации. 

5. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

 Тема практического занятия 1.4.: Уточнение информации из различных 

источников, применение альтернативных источников информации.   

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  
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1. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

2. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

3. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

4. Опишите теорию К.Шеннона. 

5. Выполните оценку результатов поиска информации. 

6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

7. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень вопросов 

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы. 

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведении системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

18. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 
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24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы 

данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров 

организаций и юридических лиц. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История развития 

наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы данных есть в 

России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.  Библиометрия как 

научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Использование 

"индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. 

Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект 

РИНЦ. Международные наукометрические базы данных. Что означает "геолокация". 

Практическое применение геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и как она 

определяется. Методы определения геопозиции. 

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и бизнес-

аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая функциональная 

архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор системы 

анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия 

статистики текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды научной и прикладной деятельности в области статистических методов анализа данных (по 

степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в конкретные проблемы). 

Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы статистического анализа текста. Частотной 

анализ. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления 

контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-
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анализа. Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение 

контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы автоматизированного перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принцип работы современного машинного перевода.  Автоматизированный и машинный 

переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории задач обработки текста. 

Извлечение смысла. Неструктурированные данные. Анализ неструктурированных данных. 

Автоматическая обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы машинного 

обучения, статистического анализа. модель Маркова, логические модели и модификации этих 

методов с учетом специфики Больших Данных. Джорджтаунский эксперимент. Задачи 

компьютерной лингвистики. Анализ и градация мнений. Анализ тональности высказываний. 

Классификация текстов по темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка правописания. 

Извлечение смысла из текста. Поиск ответов на вопросы. Классификация системы АОТ. 

Мультиязычные системы. Три способа реализации мультиязычности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1.: Работа с большими данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение 
местоположений и параметров организаций и юридических лиц.  

Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и основные 

задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиция. Покажите их соотношение друг с другом. 

Тема практического занятия 2.2.: Cравнение больших массивов текстовых 

данных. Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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1. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема практического занятия 2.3.: Статистический анализ информации. 

Основные понятия статистики текста.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа. 

Тема практического занятия 2.4.: Системы автоматизированного перевода. 

Подходы к мультиязыковому поиску 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

2. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от автоматизированного перевода. 

3. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

5. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень вопросов: 

1. Дайте определение понятия больших данных. 

2. Проанализируйте области применения больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  
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7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и основные 

задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение друг с другом. 

9. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

10. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

12. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

13. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

14. Опишите методы статистического анализа текста. 

15. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа. 

16. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа. 

17. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

18. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от автоматизированного перевода. 

19. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

20. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

21. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки.  

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 2 

Раздел 1. 

Аналитическая работа 

в глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

 

4 Подготовка реферата  

4 Подготовка к контрольной работе 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

6 Подготовка реферата  

6 Подготовка к контрольной работе 
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данными 

 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Аналитическая работа 

в глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

 

6 Подготовка реферата  

6 Подготовка к контрольной работе 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

данными 

 

8 Подготовка реферата  

8 Подготовка к контрольной работе 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, сессия 1-2 

Раздел 1. 12 Подготовка реферата  
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Аналитическая работа 

в глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

 

10 Подготовка к контрольной работе 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

данными 

 

8 Подготовка реферата  

10 Подготовка к контрольной работе 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

2.  Аналитика в глобальных сетях. 

3.  Компьютерная система и системный аналитик. 

4.  Стратегические алгоритмы анализа информации. 

5.  Безопасность веб-приложений. 

6.  Источники информации и их свойства. 

7.  Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации.  

8.  Обзор поисковых систем. 

9.  Практическое использование поисковых систем (на примере). 

10.  Дополнительные операторы (специализированные конструкции), позволяющие получить 

дополнительную информацию о поиске. 

11.  Дополнительные механизмы системного анализа в открытой сети. 

12.  Информация и ее свойства Источники информации. 

13.  Общая характеристика информационно-аналитической работы. 

14.  Методы информационно-аналитической работы. 

15.  Этапы накопления и подготовки  информации.  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

4. Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от Российского 

индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение возможностей 

их применения. 

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

больших данных.  

14. Машинный перевод: современные технологии. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1-2. 

Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. Колесникова, 

Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023).  

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 

В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., табл., схем., 

граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 12.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

Дополнительная литература 

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

– Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 978-5-7271-

1719-4. –. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf  

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого пространства 

безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А. 

Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
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3. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. Локнов, 

Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-

676-8. – https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf  

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.  

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
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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 (модуль). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения 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 (рефераты); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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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. 

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: 
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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 

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 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел -1  

"Аналитическая 

работа в 

глобальных 

сетях и 

информационны

х системах" 

УК-1 Контрольн

ая работа 

1. Определение модели компьютерной 

системы (КС). 

2. Задачи  системных исследований, 

предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений  

3. Сущность и принципы 

информационно-аналитической 

работы. 

4. Сравните поисковые системы для 

поиска информации в интернете. 

5. Особенности применения линейной 

алгебры в анализе данных. 

6. Системный анализ и его основные 

принципы. 

7. Основная задача поисковых систем. 

Обзор поисковых систем.  

8.  Средства контроля достоверности 

информации. 

9. Подготовка заключения аналитика для 

передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

10. Понятие информации, 

информационного канала. Подходы к 

определению информации. 

11. Первичные и вторичные источники 

информации. 

12. Критерии характеристик 

информационного поиска. 

13. Оценка результатов поиска 

информации. 

14. Закон целевой достаточности 
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информации. 

15. Что такое "альтернативные данные". 

Альтернативные источники 

информации как инструмент 

конкурентной разведки. 

2. Раздел -2 «Работа с 

большими 

данными» 

УК-1 Контрольн

ая работа   

1. Дайте определение понятия больших 

данных. 

2. Проанализируйте области применения 

больших данных. 

3. Расскажите историю развития 

наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как 

научной дисциплины 

5. Что является объектами изучения в 

библиометрических исследованиях 

6. Перечислите наукометрические базы 

данных  в России  

7. Что такое Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ).Назовите цель и 

основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ 

8. Расскажите о геолокации и 

геопозиции. Покажите их соотношение 

друг с другом. 

9. Выполните сравнительную 

характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

10. Опишите Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы 

анализа текстовой информации. 

12. Какие факторы влияют на выбор 

системы анализа текстовой 

информации. 

13. Расскажите о видах научной и 

прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа 

данных 

14. Опишите методы статистического 

анализа текста. 

15. В чем заключается цель и сущность 

дисперсионного анализа 

16. Раскройте содержание понятия 

контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 
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17. Расскажите о развитии систем 

машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

18. В чем отличие машинного 

(автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

19. Назовите основные направления 

развития систем машинного перевода 

(Machine Translation, МТ) 

20. Раскройте содержание понятия 

Системы автоматизированного 

перевода 

21. Расскажите о принципах 

безопасного внедрения 

мультиязычности и тонкостях 

ее настройки  

 

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. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений  

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в 

интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 

которые относятся к числу системообразующих компонентов 

компьютерной системы. 

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 

анализе данных. 

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 



 
29 

10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований . Опишите 

три рабочие фазы проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор 

поисковых систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. 

18. Раскройте понятие информации, информационного канала. 

Перечислите подходы к определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки. 

25. Дайте определение понятия больших данных. 

26. Проанализируйте области применения больших данных. 

27. Расскажите историю развития наукометрии. 

28. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины 

29. Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях 

30. Перечислите наукометрические базы данных в России  

31. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ 

32. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их 

соотношение друг с другом. 

33. Выполните сравнительную характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

34. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 

35. Назовите инструменты и способы анализа текстовой 

информации. 

36. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

37. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных 

38. Опишите методы статистического анализа текста. 

39. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 
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40. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 

41. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

42. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

43. Назовите основные направления развития систем машинного 

перевода (Machine Translation, МТ) 

44. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного 

перевода 

45. Расскажите о принципах безопасного внедрения 

мультиязычности и тонкостях ее настройки  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023); 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. Колесникова, 

Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023); 

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 

В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., табл., схем., 

граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 12.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Шабанов Т.Ю.. Современные технологии поиска и обработки информации : учебное 

пособие / Т.Ю.Шабанов. — Челябинск : Издательство Челябинский государственный 

университет , 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN  978-5-7271-1719-4. — Текст 

: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY. - URL 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf (дата обращения: 15.05.2023); 

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого пространства 

безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А. 

Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 26.05.2023); 

3. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. Локнов, 

Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
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Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-

676-8.. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 

26.05.2023). 

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/  

 

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; 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов 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 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 

дисциплине (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий: 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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№

№ 

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). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник).  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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) 

 (указываются цели и задачи дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями основной образовательной 

программы) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о конфликтах 

в различных сферах с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по области профессиональной деятельности 03. СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ , 03.018 ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых задач по 

профессиональному стандарту: организационный, консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. овладение основными принципами, методами и технологиями профилактики 

конфликтов в различных сферах; 

2. овладение методами и технологиями профилактики конфликтов в различных сферах  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-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 

 УК – 3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК 31. Понимает основные 

аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций. 

УК 3.2.В социальном 

взаимодействии соблюдает 

этическе принципы, 

проявляет уважение к 

мнению и культуре других 

участников. 

УК 3.3. Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, несет личную 

ответственность за 

результат. 

Знать: принципы 

организации и 

проведения 

конкретных 

мероприятий по 

профилактике и 

разрешению 

конфликтов в 

разных сферах 

Уметь 

организовать и 

осуществить 

техническую 

работу в реализации 

конкретных 

мероприятий по 

профилактике и 

преодолению 

конфликтов в 

разных сферах 

 ОПК – 4 Способен 

использовать 

ОПК 4.1.Знает основные 

формы психологической 

помощи для решения 

Знать основные 

формы 

психологической 
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основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования 

ОПК 4.2. Умеет выбирать, 

планировать и организовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования 

ОПК 4.3. Владеет 

конкретными формами 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

Уметь выбирать, 

планировать и 

организовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

Владе конкретными 

формами 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_ зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6.. 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 18 18    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 18 18    

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 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 9   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
40 40    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки      
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     Консультации / Иная контактная работа - -    

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 23 23    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Диф 

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 _3_) 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

конфликтов 

26 10 16 8  8  -  - 

 

Тема 1.1. Факторы и 

причины развития 

конфликтов 

8 4 4 2  2  -  - 

 

Тема 1.2. Типология 

психологических аспектов 

конфликтов 

6 2 4 2  2  -  - 

 

Тема 1.3. Конфликт как 

социальный процесс 
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
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
 

Тема 1.4. Действующие 

субъекты конфликтов 
6 2 4 2  2  -  - 

 

Раздел 2. Способы 

предупреждения и 

разрешения конфликтов 

37 17 20 10  10  -  - 

 

Тема 2.1. Психологические 

способы предупреждения 

социальных конфликтов 

15 7 8 4  4  -  - 

 

Тема 2.2. Психологические 

способы разрешения 

социальных конфликтов 

22 10 12 6  6  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9 

  

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Диф 

Зачет  
   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 72 36 36 18  18  

 

   

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
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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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. Общая 

характеристика 

конфликтов 

30 10 20 10  10  -  - 

 

Тема 1.1. Факторы и 

причины развития 

конфликтов 

6 2 4 2  2  -  - 

 

Тема 1.2. Типология 

психологических аспектов 

конфликтов 

6 2 4 2  2  -  - 

 

Тема 1.3. Конфликт как 

социальный процесс 
12 4 8 4  4     

 

Тема 1.4. Действующие 

субъекты конфликтов 
6 2 4 2  2     

 

Раздел 2. Способы 

предупреждения и 

разрешения конфликтов 

40 20 20 10  10  -  - 

 

Тема 2.1. Психологические 

способы предупреждения 

социальных конфликтов 

20 10 10 4  6  -  - 

 

Тема 2.2. Психологические 

способы разрешения 

социальных конфликтов 

22 10 12 6  4  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9 
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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
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Диф 

зачет 
         

 

Общий объем, часов 72 32 40 20  20  -  -  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТОВ 

 

Конфликт, конфликтная организация, стороны конфликта, противостояние 

Тема 1.1.  Факторы и причины развития конфликтов 

Отрицание силового подхода к решению конфликтных ситуаций. Минимизация 

социальных, политических, правовых и нравственных потерь при управлении конфликтами. 

Разрешение конфликтов посредством партнерства оппонентов на основе взаимных интересов. 

Субъектно-деятельностный подход. Ориентация на практические социальные технологии. 

Специальные методы и частные методы. Причины и мотивация юридического конфликта. 

Правовое отчуждение личности и его конфликтность. 

 

Тема 1. 2. Типология психологических аспектов конфликтов 

Типология конфликтов и основания классификации. Системный подход. Конфликты в 

служебной деятельности. Нормативно-правовые конфликты. Конфликты функциональных ролей. 

Криминальный конфликт. Функции конфликтов: сигнальная, динамическая,  

дифференцирующая, информационная, обучающая.  Функциональная противоречивость 

конфликта. 

 

Тема 1. 3. Конфликт как социальный процесс 

Этапы конфликтной ситуации. Особенности восприятия конфликтной ситуации 

оппонентами. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. Этапы развития латентной 

стадии конфликта. Конфликтное поведение и виды внешних конфликтных действий 

противников. Обострение противоборства и эскалация конфликта. Формы завершения 

конфликта. 

 

Тема 1.4. Действующие субъекты конфликтов 

Прямые оппоненты. Вторичные группы участников. Третьи группы. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Психологические теории в определении конфликта и его 

причин 

Форма практического задания: семинар 

1. Дайте определение конфликту. 

2. Виды конфликта. 

3. Психологические теории возникновения конфликта. 

 

Тема практического занятия: Подходы в разрешении конфликта 

 

Форма практического задания: семинар 

 

1. Сущность силового подхода в разрешении конфликтов. 

2. Роль взаимных интересов в разрешении конфликтов. 

3. Основные социальные технологии в конфликте. 

4. Характеристика юридического конфликта. 

 

Тема практического занятия: Виды конфликтов. Структура конфликта 

Форма практического задания: семинар 

 

1. Основные виды конфликтов. 

2. Системный подход в конфликтологии. 

3. Функции конфликтов и их характеристика. 

4. Функциональная противоречивость конфликта. 

 

Тема практического занятия: Основные этапы развития и протекания конфликта 

Форма практического задания: семинар 

 

1. Этапы конфликтной ситуации. 

2. Внешние конфликтные действия. 

3. Личность в развитии конфликтной ситуации. 

4. Характеристика латентной стадии конфликта. 

 

Тема практического занятия: Социально-психологические характеристики 

участников конфликта 

 

Форма практического занятия: семинар 

1. Субъект и объект оппонента. 

2. Роль вторичных групп в конфликте. 

3. Характеристика третьих групп в конфликтной ситуации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 
1. Становление видов разрешения конфликтов, специфика организационной и 

технической работы в реализации конкретных мероприятий профилактического, развивающего, 

коррекционного и реабилитационного характера в условиях конфликта 

2. Психологические основы возникновения конфликтов –мероприятия 

профилактического плана. 
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3. Отрицание силового подхода к решению конфликтных ситуаций как принцип 

конфликтологии. 

4. Детерминация конфликта. Классификация причин конфликта и ее практическое 

использование в деятельности психолога. 

5. Этапы развития конфликта, их основное содержание. Критерии выявления этапа 

развития конфликта. 

 

РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 

Профилактика, предупреждение, разрешение, поведение в конфликтной ситуации, 

стратегии поведения, преодоление последствий конфликтных ситуаций 

Тема 2.1. Психологические способы предупреждения конфликтов 

Значение предупреждения конфликта. Своевременное устранение причин конфликтной 

проблемы. Методы поддержания и развития сотрудничества. Институциализация и юридизация 

конфликта. Нормативное регулирование конфликта. Механизмы воздействия правовых норм на 

причины конфликта и его факторы, на развитие и разрешение, на последствия завершения. 

 

Тема 2.2. Психологические способы разрешения социальных конфликтов 

Роль информированности субъекта управления конфликтом. Аналитическая оценка 

конкретного конфликта. Метод посредничества. Субъекты конфликтного медиаторинга. 

Консенсус и конфликт.  

Понятие управления конфликтами, и их специфика в деятельности ОВД. Управление 

конструктивными и деструктивными конфликтами. Основное содержание управления 

(прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование, разрешение). Источники 

прогнозирования в правоохранительных органах. Пути предупреждения конфликтов. 

Вынужденные и превентивные формы предупреждения конфликтов. Стимулирование 

конфликта, его формы и средства. Позитивные функции конфликтов. Технология регулирования 

конфликта. Этапы регулирования конфликта. Предпосылки, формы и способы регулирования 

конфликта Модели и стратегии поведения личности в конфликте, типы личности Алгоритм 

действий при управлении конфликтом 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Управление конфликтами 

Форма практического задания: семинар 

1. Значение предупреждения конфликтных ситуаций. 

2. Методы поддержания и развития сотрудничества. 

3. Управление конфликтами с помощью нормативных норм. 

4. Способы нормативного воздействия на конфликтную ситуацию. 

Тема практического занятия: разрешение конфликтов и социально-психологические 

сопровождение разрешения конфликта 

Форма практического задания: семинар 

1. Информированность субъекта о конфликтной ситуации. 

2. Анализ конфликта личностью. 

3. Особенности разрешения различных видов конфликта. 

 

Тема практического занятия: Исследование и прогнозирование развития конфликта 

Форма практического задания: семинар 
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1. Конфликты в деятельности менеджера и управление ими. 

2. Специфика прогностических исследований. 

3. Социально-психологические детерминанты развития конфликтной ситуации, 

исследование и профилактика. 

Тема практического занятия:  Социально-психологическое сопровождения 

сотрудничества в условиях конфликта 

 

Форма практического задания: семинар 
1. Значение предупреждения конфликтных ситуаций. 

2. Методы поддержания и развития сотрудничества. 

3. Управление конфликтами с помощью нормативных норм. 

4. Выполнение и интерпретация методики изучения взаимоотношений в малой группе 

(Дж.Л. Морено, К. Томас, Р. Килманн, В. Шутц) . 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

1. Планирование и осуществление организационной работы в реализации специальных 

мероприятий профилактики конфликтных ситуаций в организациях разного типа. 

2. Планирование и осуществление организационной работы в реализации конкретных 

мероприятий управления конфликтов в различных организациях  

3. Психотехнические стратегии  в прикладной конфликтологии. 

4. Сущность организационной и технической работы в реализации конкретных 

мероприятий коррекционного или реабилитационного характера после разрешения конфликтов 

5. Переговоры как способ разрешения конфликта. 

6. Процедура проведения переговоров между конфликтующими сторонами. 

7. Формы завершения процесса конфликта. 

8. Психологические способы предупреждения социальных конфликтов. 

9. Связанные с конфликтом явления. 

 

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 _3) 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

конфликтов 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

6 Анализ статей 

Раздел 2. Способы 7 Подготовка ответов на вопросы 
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предупреждения и 

разрешения 

конфликтов 

семинара 

10 Подготовка доклада 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 3 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

конфликтов 

 

5 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

5 Анализ статей 

Раздел 2. Способы 

предупреждения и 

разрешения 

конфликтов 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

4 Подготовка доклада 

5 Анализ статей 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

23  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

23  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
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Список статьей для самостоятельного анализа 

1. Гришина Л.М. Особенности межпоколенческих внутрисемейных конфликтов в период 

пандемии. Вестник университета. 2021;(9):156-159. https://doi.org/10.26425/1816-4277-

2021-9-156-159 

2. Батуева Е.Б. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ТЕРРОРИЗМА. Вестник университета. 2020;(6):173-178. https://doi.org/10.26425/1816-

4277-2020-6-173-178 

3. Аджиева З.А. СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ И ПУТИ ИХ 

РАЗРЕШЕНИЯ. Вестник университета. 2016;(5):213-217. 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/288 

4. Романова И.А., Лаас Н.И., Гурова Е.В. ИСТОЧНИКИ КОНФЛИКТОВ И 

СТРЕССОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. Вестник 

университета. 2021;(1):13-19. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2021-1-13-19 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Список статьей для самостоятельного анализа 

1. Щербакова И.К., Соколовская И.Э. Стратегии преодоления конфликтов у будущих 

руководителей разной религиозной направленности в период цифровизации 

общества. Вестник университета. 2022;(9):207-212. https://doi.org/10.26425/1816-

4277-2022-9-207-212 

2. Пряникова Н.И. КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА В 

ОРГАНИЗАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Вестник университета. 2020;(12):158-

164. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-12-158-164 

3. Алексеева П.А. Методы управления конфликтами на предприятиях авиационной 

индустрии. Вестник университета. 2023;(3):30-38. https://doi.org/10.26425/1816-

4277-2023-3-30-38 

4. Евдокимова Ю.Г., Сычёва С.М., Шрамченко Т.Б., Халимон Е.А. Эскалация как 

способ урегулирования конфликтов и противоречий. Вестник университета. 

2021;(6):14-21. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2021-6-14-21 
 

Темы докладов 

1. Причины возникновения и развития межличностных конфликтов. 
2.Психологические детерминанты развития внутриличностных конфликтов. 

2. Основные подходы к изучению переговоров в современной психологии.  

3. Функции переговорного процесса. Типология ситуаций переговоров в 

профессиональной деятельности.  

4. Психология переговорного процесса, его функции и содержание.  

5. Модели поведения партнеров в переговорном процессе.   

6. Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе. Технологии стратегий. 

Тактики в переговорном процессе. Типы стратегий. Позиционный торг. 

7. Конструктивные переговоры. Тактические приемы. Тактические приемы при 

позиционном торге.  

8. Тактические приемы ведения конструктивных переговоров. Тактические приемы, 

носящие двойственный характер.  

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2021-9-156-159
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2021-9-156-159
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-6-173-178
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-6-173-178
https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/288
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-12-158-164
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2023-3-30-38
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2023-3-30-38
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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. 

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  дифференцированный 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 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 
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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. 

Общая 

характерист

ика 

конфликтов 

 

УК-3  Устный 

опрос 

 

1. Становление видов разрешения конфликтов, специфика 

организационной и технической работы в реализации конкретных мероприятий 

профилактического, развивающего, коррекционного и реабилитационного характера 

в условиях конфликта 

2. Психологические основы возникновения конфликтов –мероприятия 

профилактического плана. 

3. Отрицание силового подхода к решению конфликтных ситуаций как 

принцип конфликтологии. 

4. Детерминация конфликта. Классификация причин конфликта и ее 

практическое использование в деятельности психолога. 

5. Этапы развития конфликта, их основное содержание. Критерии 

выявления этапа развития конфликта. 

2. Раздел 2. 

Способы 

предупрежде

ния и 

разрешения 

конфликтов 

ОПК-4  Устный 

опрос 

1. Планирование и осуществление организационной работы в реализации 

специальных мероприятий профилактики конфликтных ситуаций в организациях 

разного типа. 

2. Планирование и осуществление организационной работы в реализации 

конкретных мероприятий управления конфликтов в различных организациях  

3. Психотехнические стратегии  в прикладной конфликтологии. 

4. Сущность организационной и технической работы в реализации конкретных 

мероприятий коррекционного или реабилитационного характера после разрешения 
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конфликтов 

5. Переговоры как способ разрешения конфликта. 

6. Процедура проведения переговоров между конфликтующими сторонами. 

7. Формы завершения процесса конфликта. 

8. Психологические способы предупреждения социальных конфликтов. 

9. Связанные с конфликтом явления. 

 



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-3 , ОПК - 4 
  

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Конфликтология как отраслевая 

наука о конфликтах. 

2. Основные направления в 

разработке теории конфликта. 

3. Основные понятия 

конфликтологии. 

4. Типология конфликтов, ее 

значение для практической деятельности 

психолога. 

5. Психологические основы 

возникновения конфликтов 

6. Отрицание силового подхода к 

решению конфликтных ситуаций как 

принцип конфликтологии. 

7. Становление видов разрешения 

конфликтов, специфика организационной 

и технической работы в реализации 

конкретных мероприятий 

профилактического, развивающего, 

коррекционного и реабилитационного 

характера в уловиях конфликта 

8. Детерминация конфликта. 

Классификация причин конфликта и ее 

практическое использование в 

деятельности психолога. 

9. Этапы развития конфликта, их 

основное содержание. Критерии 

выявления этапа развития конфликта. 

10. Субъектно-деятельностный подход 

– методологическая основа 

конфликтологии. 

11. Ориентация на практические 

социальные технологии как принцип 

конфликтологии. 

12. Конфликтология и другие научные 

дисциплины. 

13. Внутриличностный конфликт, 

типология. Специфика разворачивания, 

работа с ним психолога. 
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14. Межличностный конфликт, 

типология. Специфика разворачивания, 

работа с ним психолога. 

15. Функции конфликтов. 

16. Планирование и осуществление 

организационной работы в реализации 

специальных мероприятий профилактики 

конфликтных ситуаций в организациях 

разного типа. 

17. Планирование и осуществление 

организационной работы в реализации 

конкретных мероприятий управления 

конфликтов в различных организациях  

18. Психотехнические стратегии  в 

прикладной конфликтологии. 

19. Сущность организационной и 

технической работы в реализации 

конкретных мероприятий коррекционного 

или реабилитационного характера после 

разрешения конфликтов 

20. Переговоры как способ разрешения 

конфликта. 

21. Процедура проведения переговоров 

между конфликтующими сторонами. 

22. Формы завершения процесса 

конфликта. 

23. Психологические способы 

предупреждения социальных конфликтов. 

24. Связанные с конфликтом явления. 

 

25. Метод посредничества в 

урегулировании противоречий и 

конфликтов. 

 

Аналитическое задание: 

 описание, анализ и способы 

разрешения и предупреждения 

внутриличностного конфликта; 

 описание, анализ и способы 

разрешения и предупреждения 

конфликтной ситуации в служебном 

коллективе; 

 описание, анализ и способы 

разрешения и предупреждения 

межличностного конфликта; 

 описание, анализ и способы 

разрешения и предупреждения 

конфликтной ситуации между личностью 

и группой; 

 описание, анализ и способы 

разрешения и предупреждения 

межгруппового конфликта; 

 описание, анализ и способы 
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разрешения и предупреждения трудовых 

конфликтов. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кашапов, М. М.  Психология конфликта : учебник и практикум для вузов / М. М. 

Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07133-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513292 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Каменская, В. Г.  Психология конфликта. Психологическая защита и мотивации в 

структуре конфликта : учебное пособие для вузов / В. Г. Каменская. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05670-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515769 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Леонов, Н. И.  Психология конфликта: методы изучения конфликтов и конфликтного 

поведения : учебник для вузов / Н. И. Леонов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12570-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/516449 (дата обращения: 05.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Емельянов, С. М.  Конфликтология : учебник и практикум для вузов / С. М. Емельянов. 

— 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 322 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06003-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514458 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Леонов, Н. И.  Конфликтология: общая и прикладная : учебник и практикум для вузов / 

Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 395 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09672-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516451 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Лопарев, А. В.  Конфликтология : учебник для вузов / А. В. Лопарев, Д. Ю. Знаменский. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 298 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-13536-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512100 (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 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://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 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 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 
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7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

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 компьютерных 

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

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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М.В. Логинова 

 (подпись)  

Д-р психол. наук, профессор кафедры 

психологии, конфликтологии, 

биевиористики 

факультета политических и социальных наук  
 

Д.В. Каширский 

 (подпись)  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 (указываются цели и задачи дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями основной образовательной 

программы) 

Цель дисциплины (модуля) «Организация психологического исследования и 

представление его результатов» заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о психологическом исследовании с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по области профессиональной деятельности 03. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ , 03.018 ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых 

задач по профессиональному стандарту: организационный, консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. овладение основными принципами и практикой проведения психологического 

исследования; 

2. овладение разными видами психологического исследования. 

3. Знакомство с основными формами представления результатов психологического 

исследования. 

  

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК – 5; ОПК-4; ПК-3; ПК – 4; ПК - 5 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 

 УК - 5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1.Понимает 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. 

УК 5.2. Понимает 

необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

УК 5.3. Выделяет и 

анализирует особенности 

межкультурного 

Знать: 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. 

Уметь понимать 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-
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взаимодействия, 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем. 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Владеть: 

методиками 

диагностики 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

систем. 

 ОПК - 4 Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 

в том числе лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК 4.1. Знает основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) организаций, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации инклюзивного 

образования 

ОПК 4.2. Умеет выбирать, 

планировать и организовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) организаций, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации инклюзивного 

образования 

ОПК 4.3. Владеет 

конкретными формами 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) организаций, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации инклюзивного 

образования 

Знать основные 

формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

Уметь выбирать, 

планировать и 

организовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

Владеть 

конкретными 

формами 

психологической 
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помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

 ПК - 3 Способен 

организовать и 

проводить 

процедуры 

психологической 

оценки людей, 

работающих в 

киберпространстве 

ПК 3.1. Знает достижения 

современной науки, изучающей 

взаимодействие человека и 

киберсреды 

ПК 3.2. Умеет применять 

релевантные поставленным 

задачам методы оценки 

характеристик людей, 

функционирующих в условиях 

киберсреды 

ПК 3.3. Владеет методами и 

приемами оценки 

специалистов и 

пользователей, 

функционирующих в условиях 

киберсреды 

 

Знать: достижения 

электронных 

средств в сфере 

диагностики; 

Уметь: 

использовать 

достижения 

электронных 

средств в сфере 

электроники. 

Владеть методами 

и приемами оценки 

специалистов и 

пользователей, 

функционирующих в 

условиях 

киберсреды 

 ПК - 4 Способен 

принимать участие 

в программах и 

процедурах 

системного 

изучения и оценки 

создаваемой среды 

ПК 4.1. Знает возможности 

киберпространства и 

потенциальные возможности 

его воздействия на человека 

ПК 4.2. Умеет планировать, 

организовать и осуществлять 

мероприятия и специальные 

программы, нацеленные на 

использовании возможностей 

киберпростанства в жизни 

человека 

ПК 4.2. Владеет методами и 

приемами разработки средств 

и использования 

возможностей 

киберпространства в 

Знать: 

возможности 

киберпространства 

и потенциальные 

возможности его 

воздействия на 

человека при 

исследовании в 

организации; 

Уметь: 

планировать, 

организовать и 

осуществлять 

мероприятия и 
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различных областях жизни 

человека 

специальные 

программы, 

нацеленные на 

использовании 

возможностей 

киберпростанства в 

исследованиях в 

организации. 

 ПК - 5 Способен 

изучать, 

фиксировать и 

контролировать 

характеристики 

воздействия 

средств, методов и 

киберсреды на 

человека 

ПК 5.1. Знает основы 

прогностического анализа 

развития киберсреды и 

функционирования человека в 

ней 

ПК 5.2. Умеет применять 

методы и приемы изучения, 

моделирования и 

прогнизирования киберсреды и 

функционирующего в его 

условиях человека 

ПК 5.3. Владеет методами, 

приемами и средствами 

исследования, моделирования и 

прогнизирования развития 

киберсреды и 

функционирующего в его 

условиях человека, групп людей 

и общества в целом 

Знать основы 

прогностического 

анализа развития 

киберсреды и 

функционирования 

человека в ней 

Уметь применять 

методы и приемы 

изучения, 

моделирования и 

прогнизирования 

киберсреды и 

функционирующего 

в его условиях 

человека 

Владеть методами, 

приемами и 

средствами 

исследования, 

моделирования и 

прогнизирования 

развития 

киберсреды и 

функционирующего 

в его условиях 

человека, групп 

людей и общества в 

целом 

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  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
44 44    

Лекционные занятия 22 22    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 22 22    

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 19 19    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
32 32    

Лекционные занятия 12 12    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 20 20    

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 31 31    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
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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 _8_) 

Раздел 1. Стадии 

развития науки, 

основные общенаучные 

принципы и их 

выделение в 

психологии. 

30 10 

 

8  12  -  - 

 

Тема 1.1. Уровни 

методологического 

анализа в психологии 

12 4 

 

4  4  -  - 

 

Тема 1.2. Составление 

концепции 

психологического 

исследования 

14 6 

 

4  4  -  - 

 

Раздел 2. Общие 

методологические 

основания психологии. 

33 9 

 

14  10  -  - 

 

Тема 2.1. Теоретические 

и эмпирические 

исследования в 

психологии 

16 4 

 

8  4  -  - 
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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
 

Тема 2.2. Представление 

результатов исследования 

в психологии 

17 5 

 

6  6  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9 

  

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Диф 

зачет 
   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 72 28 44 22  22  

 

   

 

Очно-заочной 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
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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
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Модуль 1 (Семестр _8_) 

Раздел 1. Стадии 

развития науки, 

основные общенаучные 

принципы и их 

выделение в 

психологии. 

23 11 12 4  8  -  - 

 

Тема 1.1. Уровни 

методологического 

анализа в психологии 

10 4 6 2  4  -  - 

 

Тема 1.2. Составление 

концепции 

психологического 

исследования 

13 7 6 2  4  -  - 

 

Раздел 2. Общие 

методологические 

основания психологии. 

36 20 16 8  8  -  - 

 

Тема 2.1. Теоретические 

и эмпирические 

исследования в 

психологии 

20 10 10 4  6  -  - 

 

Тема 2.2. Представление 

результатов исследования 
18 10 8 4  4  -  -  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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в психологии 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9 

  

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Диф 

зачет 
         

 

Общий объем, часов 72 40 32 12  20  -  -  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Стадии развития науки, основные общенаучные принципы и их 

выделение в психологии. 

Уровни методологического анализа в психологии. Множественность парадигм 

современного психологического знания и разные интерпретации этой множественности (кризис, 

многопарадигмальность, допарадигмальность). Постановка проблемы предмета психологии и 

подходы к ее решению. Связь предмета и метода в психологии. Обоснования построения и 

предпочтений методов в психологии. Связь методов с целями понимания и объяснения в 

психологии. 

Тема 1.1. Уровни методологического анализа в психологии 

Организация – определение. Признаки организации. Характеристики организации. Виды 

организаций. Классификации организаций. Структура организации, виды структур организации. 

Управление – феномен организации. Современные теории управления. 

Тема 1.2. Составление концепции психологического исследования 

Структура организационной диагностики (концептуальная модель, диагностические методики, 

диагностический процесс). Задачи организационной диагностики. Виды организационной 

диагностики. Этапы организационной диагностики. Инструменты организационной диагностики 
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(экспертная оценка, ретроспективный анализ, мониторинг рисков, структуризация проблемного 

поля организации, методы психодиагностики и др.). Результаты организационной диагностики. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Стадии развития науки, основные общенаучные принципы 

и их выделение в психологии. 

Форма практического задания: семинар 

1. Каковы отношения между наукой и культурой? 

2. Раскройте смысл таких характеристик науки как: универсальность, фрагментарность, 

общезначимость, обезличеность, незавершенность, преемственность, критичность, 

достоверность, внеморальность, рациональность, чувственность. 

3. В чем заключается отличие науки от других отраслей культуры: от мифологии, от 

мистики, от религии, от искусства, от идеологии? 

4. В чем заключается недостаточность и противоречивость науки? 

 

Тема практического занятия: Уровни методологического анализа в психологии 

 

Форма практического задания: семинар 

1. Влияние Работ Б. Рассела на развитие идей неопозитивизма. 

2. Деятельность «Венского кружка» и формирование идей неопозитивизма. 

3. Принцип верификации как критерий научности. 

4. Принцип фальсифицируемости К. Поппера. 

5. Основные идеи работ К. Поппера («Реализм и цель науки», «Что такое диалектика») 

6. Теоретические позиции постпозитивизма. 

7. Понятие парадигмы по Т. Куну. 

8. Работа Т. Куна «Объективность, ценностные суждения и выбор теории» 

9. Точка зрения на смену научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

 

Тема практического занятия: Разработка системного подхода в психологии. 

Системный подход в психологическом исследовании 

Форма практического задания: семинар 

 

1.Актуальность внутреннего структурирования психологии. 

2. Критерии классификации Б.Г. Ананьева. 

3. Модель В.А. Ганзена – основа и суть классификации. 

4. Внешняя структура психологии. Модель Б.М. Кедрова. 

Тема практического занятия: Модели психологического исследования 

Форма практического задания: семинар 

1. Принцип историзма применительно к анализу психологических теорий. 

2.Отражение личности ученого в психологической теории. 

3.  Развитие идей теории научения в России и за рубежом. 

4. Что означают слова И. Лакатоса «теория науки без истории пуста»?  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

1. Выдающиеся психологи ХХ века как методологи науки 

2. Проективные методы психологического исследования 

3. Измерение в психологии. 
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4. Развитие идей позитивизма в работах Дж. Агасси. 

5. Конкретно-научная методология К. Левина. 

6. Проблемы методологии в отечественной науке. 

7. Методы и принципы как основополагающие вопросы методологии. 

8. Место метода самонаблюдения в психологии. 

9. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы 

10. Методологические принципы гуманитарной парадигмы. 

11. Фрейдизм и неофрейдизм: общее и различия. 

12. Проблема Объекта и предмета психологии. 

13. Методология естественнонаучного исследования. 

14. Методологический кризис психологической науки. 

15. Развитие психологии в России. 

16. Научная теория и ее структура. 

17. Категориальная система психологии. 

18. Законы и закономерности в психологии.  

 

РАЗДЕЛ 2. Общие методологические основания психологии. 

Программа исследования, его этапы. Виды экспериментальных исследований. Специфика 

исследований в киберпространстве. Планирование экспериментального исследования в 

психологии. 

Тема 2.1. Теоретические и эмпирические исследования в психологии 

Понятие метода исследования в узком смысле. Группы методов исследования в 

психологии Наблюдение, виды наблюдения. Виды экспериментальных воздействий в 

психологии Биографический метод Герменевтический метод в психологии.  

Психодиагностические методы: классификация. Метод нейропсихологического 

исследования. Виды экспериментальных исследований. Специфика исследований в 

киберпространстве. Планирование экспериментального исследования в психологии.  

Тема 2.2. Представление результатов исследования в психологии 

Концепция исследования. Тема исследования. Теоретический объект исследования. Эмпирический 

объект исследования. Предмет исследования. Гипотеза исследования. Задачи. Методы и 

методики. Текст, посвященный описанию хода и результатов исследования. Представление 

результатов исследования научному сообществу. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Общие методологические основания психологии. 

Форма практического задания: семинар 

1. Системный подход в психологии (П.К. Анохин, Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен) 

2. Исследование в психологии: возможность сочетания методов двух 

парадигм. 

3. Теоретическое исследование в психологии. 

4. Методы научной психологии. Наблюдение, виды наблюдения. 

5. Эксперимент в психологии. Классификация экспериментальных методов. 

6. Измерение в психологической науке и практике. Классификация 

7. психодиагностических методов. 

8. Фундаментальные методологические проблемы психологии. 

9. Естественнонаучная парадигма в познании. 
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10. Методологические принципы естественнонаучной психологии. 

11. Гуманитарная парадигма в познании. 

12. Отношение гуманитарного и естественнонаучного подхода в 

психологическом исследовании. 

Тема практического занятия: Теоретические и эмпирические исследования в 

психологии 

Форма практического задания: семинар 

1. Психологическое исследование: виды, специфика.  

2. Этапы психологического исследования.  

3. Классификация методов психологических исследований.  

4. Методы объяснительной психологии.  

5. Методы описательной психологии.  

6. Методы практической психологии.  

7. Психологический эксперимент: понятие, виды.  

8. Психологические тесты: достоинства и недостатки.  

9. Виды психологических тестов.  

10. Требования к процедуре тестирования и этические принципы.  

11. Технология создания и адаптации тестовых методик. 

 

Тема практического занятия: Представление результатов исследования в 

психологии 

Форма практического задания: семинар 

1. Виды научных текстов 

2. Процедура и этапы создания научного текста.  

Тема практического занятия:  Моделирование в психологическом исследовании 

Форма практического задания: семинар 
1. Понятие “модель”. Моделирование как метод познания. Натурные и 

абстрактные модели. Виды моделирования в естественных и технических 

науках. Компьютерная модель. 

2. Абстрактные модели и их классификация. Вербальные модели. 

Информационные модели. Объекты и их связи. 

3. Основные структуры в информационном моделировании. Примеры 

информационных моделей. Математические модели. 

4. Имитационное моделирование. 

5. Модели динамических систем. Инструментальные программные средства для 

моделирования динамических систем. Модель популяции. 

6. Геометрическое моделирование и компьютерная графика. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

1. Наука как особая форма знания и отрасль культуры. Характеристики науки. 

2. Методология науки. Понимание метода в широком и узком смысле слова. 

3. Структура метологического знания: уровни методологии. 

4. Предмет, объект исследования и познавательная ситуация. 

5. Развитие методологии науки в античности и средних веках, методология Нового 

времени. 

6. Позитивизм как первый методологический подход. Сциентизм и антисциентизм. 
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7. Неопозитивизм. Идеи неопозитивизма в работах К. Поппера. 

8. Постпозитивизм. Идеи постпозитивизма в работах Т.Куна. 

9. Понятие научной парадигмы. Парадигмальный период развития науки. 

10. Психология как научная дисциплина: общая характеристика, объект и предмет 

исследования психологии. 

11. Психология как научная дисциплина: внешняя и внутренняя структура психологии. 

12. Специфика психологического знания. Проблема объективности психологического 

метода. 

13. Проблема анализа психологических теорий. 

14. Категориальный строй психологии. Категориальный каркас психологического 

познания. 

15. Базисные психологические категории: Образ, отношение, переживание, мотив, 

действие. 

16. Метапсихологические категории: чувство, общение, сознание, деятельность. 

17. Личность как экстрапсихологическая категория. Проблема личности в психологии. 

18. Принцип детерминизма в психологии. 

19. Принцип развития в психологии. 

20. Системный подход в психологии в психологии личности (А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, 

А.Г. Асмолов) 

21. Системный подход в психологии (П.К. Анохин, Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен) 

22. Исследование в психологии: возможность сочетания методов двух парадигм. 

23. Теоретическое исследование в психологии. 

24. Методы научной психологии. Наблюдение, виды наблюдения. 

25. Эксперимент в психологии. Классификация экспериментальных методов. 

26. Измерение в психологической науке и практике. Классификация 

психодиагностических методов. 

27. Фундаментальные методологические проблемы психологии. 

28. Естественнонаучная парадигма в познании. 

29. Методологические принципы естественнонаучной психологии. 

30. Гуманитарная парадигма в познании. 

31. Отношение гуманитарного и естественнонаучного подхода в психологическом 

исследовании. 

32. Психологическое исследование: виды, специфика. 

33. Этапы психологического исследования. 

34. Классификация методов психологических исследований. 

35. Методы объяснительной психологии. 

36. Методы описательной психологии. 

37. Методы практической психологии. 

38. Психологический эксперимент: понятие, виды. 

39. Психологические тесты: достоинства и недостатки. 

40. Виды психологических тестов. 

41. Требования к процедуре тестирования и этические принципы. Технология создания и 

адаптации тестовых методик. 

42. Опрос как метод получения психологической и социологической информации. 

43. Специфика анкетного опроса. 

44. Особенности беседы. 

45. Наблюдение: понятие, виды, объект, предмет. 

46. Требования, предъявляемые к научному методу наблюдения и способы 

повышенияточности и надежности наблюдений. 

47. Этапы научного наблюдения. Личность наблюдателя. 

48. Психосемантические методики (метод субъективного шкалирования, ассоциативный 

эксперимент, метод семантических дифференциалов, метод личностных конструктов). 

49. Проективные методики. 
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50. Метод экспертных оценок. 

51. Контент-анализ. 

52. Обработка, анализ и интерпретация результатов. 

53. Формы представления результатов. 

54. Объяснения и описания в психологии 

55. Виды научных текстов 

56. Процедура и этапы создания научного текста. 

57. Моделирование в экспериментальном исследовании киберпространства.  

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 _8 

Раздел 1. Стадии 

развития науки, 

основные 

общенаучные 

принципы и их 

выделение в 

психологии. 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

6 Анализ статей 

Раздел 2. Общие 

методологические 

основания 

психологии. 

7 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

2 Подготовка доклада 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

19  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

19  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
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Модуль 1. семестр 8 

Раздел 1. Стадии 

развития науки, 

основные 

общенаучные 

принципы и их 

выделение в 

психологии. 

9 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

2 Анализ статей 

Раздел 2. Общие 

методологические 

основания 

психологии. 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

4 Подготовка доклада 

6 Анализ статей 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

31  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

31  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Список статьей для самостоятельного анализа 

1. Батуева Е.Б. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ТЕРРОРИЗМА. Вестник университета. 2020;(6):173-178. https://doi.org/10.26425/1816-

4277-2020-6-173-178 

2. Белинская Е.П., Шаехов З.Д. Взаимосвязь психоло-гического благополучия и 

адаптации к рискам цифрового мира в молодежном возрасте // Вестник Московского 

университета. Серия 14. Психология. 2023. Т. 46, No 3. С. 239–260. 

https://doi.org/10.11621/LPJ-23-35 

3. Гришина А.В. Тест-опросник степени увлеченности младших подростков 

компьютерными играми. // Вестник Московского Университета. Серия 14. 

Психология. 2014. № 4. c.131-141 

4. Гордеева А.В., Кононенко И.А. Представления о вир-туальном общении и их 

взаимосвязь с личностными особенностями пользователей // Вестник Московского 

университета. Серия 14. Психо-логия. 2023. Т. 46, No 3. C. 11–31. 

https://doi.org/10.11621/LPJ-23-25  

 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-6-173-178
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-6-173-178
https://doi.org/10.11621/LPJ-23-35
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Список статьей для самостоятельного анализа 

1. Бенгина Е.А., Гришаева С.А. КИБЕРБУЛЛИНГ КАК НОВАЯ ФОРМА УГРОЗЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА. Вестник университета. 

2018;(2):153-157. 

2. Воронин В.Н., Ионцева М.В. Социальные сети как инструмент реализации социально-

психологических механизмов организационной культуры. Вестник университета. 

2017;(6):141-146. 

3. Воронин В.Н., Ионцева М.В., Шураева Л.Ю. Социально-психологические риски разных 

поколений в процессе цифровизации общества. Вестник университета. 2022;(4):169-175. 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-4-169-175 

 

Темы рефератов 

1. Основы проведения психологического исследования. 

2. Этические принципы при проведении психологических исследований. 

3. Теория и практика психологического эксперимента. 

4. Эксперимент как совместная деятельность исследователя и испытуемого. 

5 Эксперимент как метод психологического исследования. Виды 

эксперимента. 

6. Экспериментальные переменные и способы их контроля. 

7. Экспериментальная выборка. 

8. Валидность психологического эксперимента. 

9. Планирование эксперимента: истинные экспериментальные, до 

экспериментальные и квазиэкспериментальные планы. 

10. Анализ и представление результатов психологических экспериментов. 

11. Анализ, представление и интерпретация результатов экспериментов. 

12. Измерение в психологии. 

13. Корреляционные исследования. 

14. Систематизация и специфика экспериментальных исследований в различных областях 

психологии. 

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. 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-4-169-175
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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. 

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  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. 
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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 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 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 

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. 

Диагностик

а в 

организаци

и и решение 

прикладных 

задач 

 

УК - 5 Устный 

опрос 

 

1. Выдающиеся психологи ХХ века как методологи науки 

2. Проективные методы психологического исследования 

3. Измерение в психологии. 

4. Развитие идей позитивизма в работах Дж. Агасси. 

5. Конкретно-научная методология К. Левина. 

ОПК - 4 Устный 

опрос 

6. Проблемы методологии в отечественной науке. 

7. Методы и принципы как основополагающие вопросы методологии. 

8. Место метода самонаблюдения в психологии. 

9. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы 

 

ПК - 3 Устный 

опрос 

10.Методологические принципы гуманитарной парадигмы. 

11. Фрейдизм и неофрейдизм: общее и различия. 

12. Проблема Объекта и предмета психологии. 

13. Методология естественнонаучного исследования. 

14. Методологический кризис психологической науки. 

15. Развитие психологии в России. 

16. Научная теория и ее структура. 

17. Категориальная система психологии. 

18. Законы и закономерности в психологии. 
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2. Раздел 2. 

Организаци

я 

прикладных 

исследовани

й в 

организаци

и 

ПК - 4 Устный 

опрос 

Наука как особая форма знания и отрасль культуры. Характеристики науки. 

2. Методология науки. Понимание метода в широком и узком смысле слова. 

3. Структура метологического знания: уровни методологии. 

4. Предмет, объект исследования и познавательная ситуация. 

5. Развитие методологии науки в античности и средних веках, методология Нового 

времени. 

6. Позитивизм как первый методологический подход. Сциентизм и антисциентизм. 

7. Неопозитивизм. Идеи неопозитивизма в работах К. Поппера. 

8. Постпозитивизм. Идеи постпозитивизма в работах Т.Куна. 

9. Понятие научной парадигмы. Парадигмальный период развития науки. 

10. Психология как научная дисциплина: общая характеристика, объект и предмет 

исследования психологии. 

11. Психология как научная дисциплина: внешняя и внутренняя структура 

психологии. 

12. Специфика психологического знания. Проблема объективности 

психологического 

метода. 

13. Проблема анализа психологических теорий. 

14. Категориальный строй психологии. Категориальный каркас психологического 

познания. 

15. Базисные психологические категории: Образ, отношение, переживание, мотив, 

действие. 

16. Метапсихологические категории: чувство, общение, сознание, деятельность. 

17. Личность как экстрапсихологическая категория. Проблема личности в 

психологии. 

18. Принцип детерминизма в психологии. 

19. Принцип развития в психологии. 

20. Системный подход в психологии в психологии личности (А.Н. Леонтьев, Б.Г. 

Ананьев, 

А.Г. Асмолов) 

21. Системный подход в психологии (П.К. Анохин, Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен) 

22. Исследование в психологии: возможность сочетания методов двух парадигм. 

23. Теоретическое исследование в психологии. 

24. Методы научной психологии. Наблюдение, виды наблюдения. 
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25. Эксперимент в психологии. Классификация экспериментальных методов. 

26. Измерение в психологической науке и практике. Классификация 

психодиагностических методов. 

27. Фундаментальные методологические проблемы психологии. 

28. Естественнонаучная парадигма в познании. 

29. Методологические принципы естественнонаучной психологии. 

30. Гуманитарная парадигма в познании. 

ПК - 5 Устный 

опрос  

31. Отношение гуманитарного и естественнонаучного подхода в психологическом 

исследовании. 

32. Психологическое исследование: виды, специфика. 

33. Этапы психологического исследования. 

34. Классификация методов психологических исследований. 

35. Методы объяснительной психологии. 

36. Методы описательной психологии. 

37. Методы практической психологии. 

38. Психологический эксперимент: понятие, виды. 

39. Психологические тесты: достоинства и недостатки. 

40. Виды психологических тестов. 

41. Требования к процедуре тестирования и этические принципы. Технология 

создания и 

адаптации тестовых методик. 

42. Опрос как метод получения психологической и социологической информации. 

43. Специфика анкетного опроса. 

44. Особенности беседы. 

45. Наблюдение: понятие, виды, объект, предмет. 

46. Требования, предъявляемые к научному методу наблюдения и способы 

повышенияточности и надежности наблюдений. 

47. Этапы научного наблюдения. Личность наблюдателя. 

48. Психосемантические методики (метод субъективного шкалирования, 

ассоциативный 

эксперимент, метод семантических дифференциалов, метод личностных 

конструктов). 

49. Проективные методики. 

50. Метод экспертных оценок. 
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51. Контент-анализ. 

52. Обработка, анализ и интерпретация результатов. 

53. Формы представления результатов. 

54. Объяснения и описания в психологии 

55. Виды научных текстов 

56. Процедура и этапы создания научного текста. 

57. Моделирование в экспериментальном исследовании киберпространства.  

 



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 - 5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

1. Дайте общую характеристику научного 

исследования кросс-культурного 

исследования на основе современной 

методологии 

2. Принципы построения кросс-

культурного исследования? 

3. Дайте характеристику основных 

методологических подходов к 

проведению научное исследование в 

сфере профессиональной деятельности и 

организационной диагностики. 

 

ОПК - 4 Способен использовать основные 

формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп 

населения и (или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и при организации инклюзивного 

образования 

1. Наука как особая форма знания и 

отрасль культуры. Характеристики науки. 

2. Методология науки. Понимание метода 

в широком и узком смысле слова. 

3. Структура метологического знания: 

уровни методологии. 

4. Предмет, объект исследования и 

познавательная ситуация. 

5. Экспериментальное исследование 

эффективности формы психологической 

помощи для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, групп 

населения и (или) организаций 

6. Позитивизм как первый 

методологический подход. Сциентизм и 

антисциентизм. 

7. Неопозитивизм. Идеи неопозитивизма в 

работах К. Поппера. 

8. Постпозитивизм. Идеи 

постпозитивизма в работах Т.Куна. 

9. Понятие научной парадигмы. 

Парадигмальный период развития науки. 

10. Психология как научная дисциплина: 

общая характеристика, объект и предмет 

исследования психологии. 

11. Психология как научная дисциплина: 

внешняя и внутренняя структура 

психологии. 

12. Специфика психологического знания. 
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Проблема объективности 

психологического 

метода. 

13. Проблема анализа психологических 

теорий. 

14. Категориальный строй психологии. 

Категориальный каркас психологического 

познания. 

15. Базисные психологические категории: 

Образ, отношение, переживание, мотив, 

действие. 

16. Метапсихологические категории: 

чувство, общение, сознание, деятельность. 

17. Личность как экстрапсихологическая 

категория. Проблема личности в 

психологии. 

18. Принцип детерминизма в психологии. 

19. Принцип развития в психологии. 

20. Системный подход в психологии в 

психологии личности (А.Н. Леонтьев, Б.Г. 

Ананьев, 

А.Г. Асмолов) 

21. Системный подход в психологии (П.К. 

Анохин, Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен) 

22. Исследование в психологии: 

возможность сочетания методов двух 

парадигм. 

23. Теоретическое исследование в 

психологии. 

24. Методы научной психологии. 

Наблюдение, виды наблюдения. 

25. Эксперимент в психологии. 

Классификация экспериментальных 

методов. 

26. Измерение в психологической науке и 

практике. Классификация 

психодиагностических методов. 

27. Фундаментальные методологические 

проблемы психологии. 

28. Естественнонаучная парадигма в 

познании. 

29. Методологические принципы 

естественнонаучной психологии. 

ПК - 3 Способен организовать и проводить 

процедуры психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве 

30. Организация и проведение процедуры 

психологической оценки людей, 

работающих в киберпространстве 

31. Отношение гуманитарного и 

естественнонаучного подхода в 

психологическом 

исследовании. 

32. Психологическое исследование: виды, 

специфика. 

33. Этапы психологического 
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исследования. 

34. Классификация методов 

психологических исследований. 

35. Методы объяснительной психологии. 

36. Методы описательной психологии. 

37. Методы практической психологии. 

38. Психологический эксперимент: 

понятие, виды. 

39. Психологические тесты: достоинства и 

недостатки. 

40. Виды психологических тестов. 

41. Требования к процедуре тестирования 

и этические принципы. Технология 

создания и 

адаптации тестовых методик. 

42. Опрос как метод получения 

психологической и социологической 

информации. 

43. Специфика анкетного опроса. 

44. Особенности беседы. 

ПК - 4 Способен принимать участие в 

программах и процедурах системного 

изучения и оценки создаваемой среды 

45. Наблюдение: понятие, виды, объект, 

предмет. 

46. Наблюдение в программах и 

процедурах системного изучения и 

оценки создаваемой среды  

47. Этапы научного наблюдения 

программах и процедурах системного 

изучения и оценки создаваемой среды 

Личность наблюдателя. 

48. Психосемантические методики (метод 

субъективного шкалирования, 

ассоциативный 

эксперимент, метод семантических 

дифференциалов, метод личностных 

конструктов). 

49. Проективные методики в программах 

и процедурах системного изучения и 

оценки создаваемой среды 

50. Метод экспертных оценок в 

программах и процедурах системного 

изучения и оценки создаваемой среды 

51. Контент-анализ. 

52. Обработка, анализ и интерпретация 

результатов. 

ПК - 5 Способен изучать, фиксировать и 

контролировать характеристики воздействия 

средств, методов и киберсреды на человека 

53. Формы представления результатов 

исследования характеристик воздействия 

средств, методов и киберсреды на 

человека. 

54. Объяснения и описания в психологии 

характеристик воздействия средств, 

методов и киберсреды на человека.зачепт 

55. Виды научных текстов 

56. Процедура и этапы создания научного 
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текста. 

57. Моделирование в экспериментальном 

исследовании киберпространства.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / 

Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 240 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05186-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513637 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Дружинин, В. Н.  Экспериментальная психология : учебное пособие для вузов / В. Н. 

Дружинин. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 386 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09236-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516753 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. 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). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Константинов, В. В.  Экспериментальная психология : учебник и практикум для вузов / 

В. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 255 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04411-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514384 (дата обращения: 05.03.2023).  

2. Елисеев, О. П.  Экспериментальная психология личности : учебник для вузов / О. П. 

Елисеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09519-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515102 (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / 

Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 240 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05186-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513637 (дата обращения: 05.03.2023).  

4. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / 

Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 174 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05187-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513638 (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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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 (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, 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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, 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 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) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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 (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. 

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.).  

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 (указываются цели и задачи дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями основной образовательной 

программы) 

Цель дисциплины (модуля) «Этические проблемы искусственного интеллекта» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о прикладных исследованиях и 

психодиагностике в организации с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по области профессиональной деятельности 03. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ , 03.018 ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень трудовых 

задач по профессиональному стандарту: организационный, консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. овладение основными принципами, методами и методиками прикладных исследований 

и психодиагностики в организации; 

2. овладение методами и методиками прикладных исследований и психодиагностики в 

организации.  

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-9; 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 

 ОПК - 1 Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК 1.1. Знает 

методологические основы 

планирования, организации и 

проведения научного 

исследования в психологии 

ОПК 1.2. Умеет планировать, 

организовывать и 

осуществлять научное 

исследование в психологии 

ОПК 1.3. Владеет 

теоретическими, 

эмпирическими и 

статистическими методами 

научного исследования в 

психологии 

Знать: 

методологические 

основы 

планирования, 

организации и 

проведения научного 

исследования в 

организации 

Уметь 

планировать, 

организовывать и 

осуществлять 

научное 

исследование в 

организации 

 ОПК - 2 Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

ОПК 2.1. Знает основные 

методы сбора, анализа и 

интерпретации научных 

данных в психологическом 

исследовании 

ОПК 2.2. Умеет 

реализовывать выбор и 

Знать: основные 

методы сбора, 

анализа и 

интерпретации 

научных данных в 

психологическом 

исследовании 
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качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной области 

исследований и 

практики 

пременение методов сбора, 

анализа и интерпретации 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

ОПК 2.3. Владеет методами 

оценки достоверности 

полученных данных и может 

обосновать выводы научного 

исследования 

Уметь: 

реализовывать 

выбор и пременение 

методов сбора, 

анализа и 

интерпретации 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Владеть: методами 

оценки 

достоверности 

полученных данных 

и может 

обосновать выводы 

научного 

исследования 

 ПК - 3 Способен 

организовать и 

проводить 

процедуры 

психологической 

оценки людей, 

работающих в 

киберпространстве 

ПК 3.1. Знает достижения 

современной науки, изучающей 

взаимодействие человека и 

киберсреды 

ПК 3.2. Умеет применять 

релевантные поставленным 

задачам методы оценки 

характеристик людей, 

функционирующих в условиях 

киберсреды 

ПК 3.3. Владеет методами и 

приемами оценки 

специалистов и 

пользователей, 

функционирующих в условиях 

киберсреды 

 

Знать: достижения 

электронных 

средств в сфере 

диагностики; 

Уметь: 

использовать 

достижения 

электронных 

средств в сфере 

электроники. 

Владеть: методами 

и приемами оценки 

специалистов и 

пользователей, 

функционирующих в 

условиях 

киберсреды 

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 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 44 44    
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педагогическими работниками 

Лекционные занятия 22 22    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 22 22    

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 19 19    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
32 32    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 12 12    

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 31 31    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Диф 

зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    
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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
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. ГЛАВНЫЙ 

ПРИОРИТЕТ 

РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ИИ В ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСОВ И ПРАВ 

ЛЮДЕЙ И 

ОТДЕЛЬНОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

30 10 

 

8  12  -  - 

 

Тема 1.1. 

Ответственность 

при создании и 

использовании ИИ  

12 4 

 

4  4  -  - 
 

Тема 1.2. Применение 

СИИ в соответствии 

с предназначением 

14 6 

 

4  4  -  -  

Раздел 2. ИНТЕРЕСЫ 

РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИИ И 

ИНТЕРЕСЫ 

КОНКУРЕНЦИИ 

33 9 

 

14  10  -  - 

 

Тема 2.1. Корректность 

сравнений СИИ. Развитие 

компетенций. 

Сотрудничество 

разработчиков 

16 4 

 

8  4  -  - 

 

Тема 2.2. Применение 

кодекса этики в сфере ИИ 
17 5 

 

6  6  -  - 
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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
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9 

  

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 72 28 44 22  22  

 

   

 

Очно-заочной 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. ГЛАВНЫЙ 

ПРИОРИТЕТ 

РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

23 11 

 

8  4  -  - 
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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
 

ИИ В ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСОВ И ПРАВ 

ЛЮДЕЙ И 

ОТДЕЛЬНОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. 

Ответственность 

при создании и 

использовании ИИ  

10 4 

 

4  2  -  - 

 

Тема 1.2. Применение 

СИИ в соответствии 

с предназначением 

13 7 

 

4  2  -  - 

 

Раздел 2. ИНТЕРЕСЫ 

РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИИ И 

ИНТЕРЕСЫ 

КОНКУРЕНЦИИ 

36 20 

 

8  8  -  - 

 

Тема 2.1. Корректность 

сравнений СИИ. Развитие 

компетенций. 

Сотрудничество 

разработчиков 

20 10 

 

6  4  -  - 

 

Тема 2.2. Применение 

кодекса этики в сфере ИИ 
18 10 

 

4  4  -  - 
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9 
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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, часов 72 40 32 20  12  -  -  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ В ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСОВ И ПРАВ ЛЮДЕЙ И ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Человеко-ориентированный и гуманистический подход. Уважение автономии и свободы 

воли человека. Соответствие закону. Недискриминация. Оценка рисков и гуманитарного 

воздействия  

Тема 1.1. Ответственность при создании и использовании ИИ  

Нормативно-правовые документы в области этики ИИ (The European Commission’s 

Artificial Intelligence Act – Европейский парламент; Resolution with recommendations to the 

Commission on Civil Law Rules on Robotics – Европейский парламент и др.) 

 Риск-ориентированный подход. Ответственное отношение. Предосторожность. Непричинение 

вреда. Идентификация ИИ в общении с человеком. Безопасность работы с данными. 

Информационная безопасность. Добровольная сертификация и соответствие положениям 

Кодекса. Контроль рекурсивного самосовершенствования СИИ.  

Тема 1.2. Применение СИИ в соответствии с предназначением 

Применение СИИ в соответствии с предназначением. Стимулирование развития ИИ. 

Ответственность человека за использование достижений ИИ.   

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ 

В ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ И ПРАВ ЛЮДЕЙ И ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Форма практического задания: семинар 

1. Историческое значение содержания понятий «этика», «мораль», «нравственность» в 

2. научной литературе и в обыденном сознании. 

3. Возникновение этики. Этика в рамках первых философских учений древности. 

4. Основные исторические этапы развития этики и изменение ее предмета. Этика 
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5. Этика как наука о моральных нормах, о нравственных требованиях к поведению 

человека. Религия как общечеловеческая ценность. Сходство и близость моральных 

норм различных религиозных учений, общность нравственного развития человечества. 

6. Этика как учебный предмет, цели и задачи ее изучения. 

7. Необходимость этических знаний для развития сферы ИИ. 

 

Тема практического занятия: Ответственность при создании и использовании ИИ  

 

Форма практического задания: семинар 

1. Разработка и применение кодекса этики в сфере ИИ  

2. Риск-ориентированный подход.  

3. Ответственное отношение. Предосторожность. Непричинение вреда.  

4. Идентификация ИИ в общении с человеком.  

5. Безопасность работы с данными.  

6. Информационная безопасность.  

7. Добровольная сертификация и соответствие положениям Кодекса.  

8. Контроль рекурсивного самосовершенствования СИИ. 

 

Тема практического занятия: Применение СИИ в соответствии с предназначением 

Форма практического задания: семинар 

 

1. Применение СИИ в соответствии с предназначением. 

2. Стимулирование развития ИИ.  

3. Ответственность человека за использование достижений ИИ.   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

1. Этика как наука о моральных нормах, о нравственных требованиях к поведению 

человека. Религия как общечеловеческая ценность. Сходство и близость моральных 

норм различных религиозных учений, общность нравственного развития человечества 

2. Разработка и применение кодекса этики в сфере ИИ  

3. Риск-ориентированный подход.  

4. Ответственное отношение. Предосторожность. Непричинение вреда.  

5. Идентификация ИИ в общении с человеком.  

6. Безопасность работы с данными.  

7. Информационная безопасность.  

8. Добровольная сертификация и соответствие положениям Кодекса.  

9. Контроль рекурсивного самосовершенствования СИИ. 

10. Применение СИИ в соответствии с предназначением. 

11. Стимулирование развития ИИ.  

12. Ответственность человека за использование достижений ИИ.   

РАЗДЕЛ 2. ИНТЕРЕСЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ И ИНТЕРЕСЫ КОНКУРЕНЦИИ 

Конфиденциальность, база данных, прозрачность, интересы человека 

Тема 2.1. Корректность сравнений СИИ. Развитие компетенций. Сотрудничество 

разработчиков 

Конфиденциальность данных и личности. Прозрачность в использовании данных. Безопасность 

больших данных Этические аспекты безопасности, доверенности и корректности работы 
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автономных интеллектуальных систем. Вопросы этики самообучающихся автономных 

интеллектуальных систем 

Тема 2.2. Применение кодекса этики в сфере ИИ 

Этические принципы для разработки рекомендательных систем в различных областях 

(медицина, робототехника и др.)  Этические кодексы мира. Этические кодексы ведущих 

компаний по разработке систем ИИ . Применение на практике этических принципов разработки 

и внедрения систем ИИ. Формирование базы медицинских (биомедицинских, биометрических) 

образов для обучения ИИ. Добровольное информированное согласие на участие в научных 

экспериментах.  Возрастные ограничения участия в экспериментах. Принципы и задачи 

биоэтики. Обеспечение безопасности медицинских (биомедицинских, биометрических) данных 

при их получении, хранении и обработке в процессе обучения ИИ и проведения вычислительных 

экспериментов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: ИНТЕРЕСЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ И 

ИНТЕРЕСЫ КОНКУРЕНЦИИ 

Форма практического задания: семинар 

Нормативно-правовые документы в области этики ИИ (The European Commission’s 

Artificial Intelligence Act – Европейский парламент; Resolution with recommendations to the 

Commission on Civil Law Rules on Robotics – Европейский парламент и др.) 

Тема практического занятия: Применение кодексов этики в сфере ИИ 

Форма практического задания: семинар 

1. Конфиденциальность данных и личности. Прозрачность в использовании 

данных. Безопасность больших данных 

2. Этические аспекты безопасности, доверенности и корректности работы 

автономных интеллектуальных систем.  

3. Вопросы этики самообучающихся автономных интеллектуальных систем 

 

Тема практического занятия: Корректность сравнений СИИ. Развитие компетенций. 

Сотрудничество разработчиков 

Форма практического задания: семинар 

1. Этические принципы для разработки рекомендательных систем в различных 

областях (медицина, робототехника и др.)  

2. Этические кодексы мира. Этические кодексы ведущих компаний по разработке 

систем ИИ  

3. Применение на практике этических принципов разработки и внедрения систем 

ИИ. 

4. Формирование базы медицинских (биомедицинских, биометрических) образов 

для обучения ИИ. Добровольное информированное согласие на участие в 

научных экспериментах.  

5. Возрастные ограничения участия в экспериментах.  

6. Принципы и задачи биоэтики.  

7. Обеспечение безопасности медицинских (биомедицинских, биометрических) 

данных при их получении, хранении и обработке в процессе обучения ИИ и 

проведения вычислительных экспериментов. 
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Тема практического занятия:  Этические нормы использования систем ИИ 

Форма практического задания: семинар 
1. Характер рисков использования систем ИИ.  

2. Международные стандарты, содержащие рекомендации по управлению 

рисками, с которыми сталкиваются организации при разработке и применении 

методов и систем ИИ.  

3. Оценка свойств устойчивости систем ИИ 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

1. Нормативно-правовые документы в области этики ИИ 

2. Конфиденциальность данных и личности. Прозрачность в использовании данных. 

Безопасность больших данных 

3. Этические аспекты безопасности, доверенности и корректности работы 

автономных интеллектуальных систем.  

4. Вопросы этики самообучающихся автономных интеллектуальных систем 

5. Этические принципы для разработки рекомендательных систем в различных 

6. областях (медицина, робототехника и др.)  

7. Этические кодексы мира. Этические кодексы ведущих компаний по разработке 

систем ИИ 2 

8. Применение на практике этических принципов разработки и внедрения систем ИИ. 

9. Формирование базы медицинских (биомедицинских, биометрических) образов для 

обучения ИИ. Добровольное информированное согласие на участие в научных 

экспериментах.  

10. Возрастные ограничения участия в экспериментах.  

11. Принципы и задачи биоэтики.  

12. Обеспечение безопасности медицинских (биомедицинских, биометрических) 

данных при их получении, хранении и обработке в процессе обучения ИИ и 

проведения вычислительных экспериментов. 

13. Характер рисков использования систем ИИ.  

14. Международные стандарты, содержащие рекомендации по управлению рисками, с 

которыми сталкиваются организации при разработке и применении методов и 

систем ИИ.  

15. Оценка свойств устойчивости систем ИИ 

 

 

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 8 

Раздел 1. ГЛАВНЫЙ 

ПРИОРИТЕТ 

4 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  
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РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИИ 

В ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСОВ И 

ПРАВ ЛЮДЕЙ И 

ОТДЕЛЬНОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

6 Анализ статей 

Раздел 2. 

ИНТЕРЕСЫ 

РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИИ 

И ИНТЕРЕСЫ 

КОНКУРЕНЦИИ 

7 Подготовка ответов на вопросы 

семинара 

2 Подготовка доклада 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

19  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

19  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 9 

Раздел 1. ГЛАВНЫЙ 

ПРИОРИТЕТ 

РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИИ 

В ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСОВ И 

ПРАВ ЛЮДЕЙ И 

ОТДЕЛЬНОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

9 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

2 Анализ статей 

Раздел 2. 

ИНТЕРЕСЫ 

РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИИ 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинара  

4 Подготовка доклада 
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И ИНТЕРЕСЫ 

КОНКУРЕНЦИИ 6 Анализ статей 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

31  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

31  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Список статьей для самостоятельного анализа 

1. Сорокина Г.П., Долгих Е.А., Першина Т.А. Анализ профессиональных навыков 

специалистов в сфере искусственного интеллекта. Вестник университета. 2022;(4):81-

89. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-4-81-89 

2. Блинникова А.В., Нестерова Ю.О. УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ В ITSM С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. Вестник университета. 

2020;(6):36-40. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-6-36-40 

3. Блинникова А.В., Йинг Д.К. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ. 

Вестник университета. 2020;(7):14-21. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-7-14-21 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Список статьей для самостоятельного анализа 

1. 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 

2. Разин Александр Владимирович Этика искусственного интеллекта // Философия и 

общество. 2019. №1 (90). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etika-iskusstvennogo-intellekta 

(дата обращения: 17.10.2023). 

3. Миндигулова Арина Александровна ЭТИКА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ // Медицина. Социология. Философия. Прикладные 

исследования. 2022. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etika-i-iskusstvennyy-intellekt-

problemy-i-protivorechiya (дата обращения: 17.10.2023). 

 

Темы рефератов 

1. Нормативно-правовые документы в области этики ИИ 

2. Конфиденциальность данных и личности. Прозрачность в использовании данных. 

Безопасность больших данных 

3. Этические аспекты безопасности, доверенности и корректности работы 

автономных интеллектуальных систем.  

4. Вопросы этики самообучающихся автономных интеллектуальных систем 

5. Этические принципы для разработки рекомендательных систем в различных 

6. областях (медицина, робототехника и др.)  

7. Этические кодексы мира. Этические кодексы ведущих компаний по разработке 

систем ИИ 2 

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-4-81-89
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-6-36-40
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-7-14-21
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-4-168-172
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8. Применение на практике этических принципов разработки и внедрения систем ИИ. 

9. Формирование базы медицинских (биомедицинских, биометрических) образов для 

обучения ИИ. Добровольное информированное согласие на участие в научных 

экспериментах.  

10. Возрастные ограничения участия в экспериментах.  

11. Принципы и задачи биоэтики.  

12. Обеспечение безопасности медицинских (биомедицинских, биометрических) 

данных при их получении, хранении и обработке в процессе обучения ИИ и 

проведения вычислительных экспериментов. 

13. Характер рисков использования систем ИИ.  

14. Международные стандарты, содержащие рекомендации по управлению рисками, с 

которыми сталкиваются организации при разработке и применении методов и 

систем ИИ.  

15. Оценка свойств устойчивости систем ИИ 

 

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 
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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. 

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  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, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
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участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

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 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 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 Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

ГЛАВНЫЙ 

ПРИОРИТЕ

Т 

РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛО

ГИЙ ИИ В 

ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСО

В И ПРАВ 

ЛЮДЕЙ И 

ОТДЕЛЬН

ОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

ОПК-1 Устный 

опрос 

1. Этика как наука о моральных нормах, о нравственных требованиях к 

поведению человека.  

2. Сходство и близость моральных норм различных религиозных учений, 

общность нравственного развития человечества 

3. Разработка и применение кодекса этики в сфере ИИ  

4. Риск-ориентированный подход.  

 

 

ОПК - 2 Устный 

опрос 

 

1. Ответственное отношение. Предосторожность. Непричинение вреда.  

2. Идентификация ИИ в общении с человеком.  

3. Безопасность работы с данными.  

4. Информационная безопасность.  

5. Добровольная сертификация и соответствие положениям Кодекса.  

6. Контроль рекурсивного самосовершенствования СИИ. 

7. Применение СИИ в соответствии с предназначением. 

8. Стимулирование развития ИИ.  

9. Ответственность человека за использование достижений ИИ.   

 



 
22 

2. Раздел 2. 

ИНТЕРЕС

Ы 

РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛО

ГИЙ ИИ И 

ИНТЕРЕС

Ы 

КОНКУРЕ

НЦИИ 

ПК - 3 Устный 

опрос 

1. Нормативно-правовые документы в области этики ИИ 

2. Конфиденциальность данных и личности. Прозрачность в 

использовании данных. Безопасность больших данных 

3. Этические аспекты безопасности, доверенности и корректности работы 

автономных интеллектуальных систем.  

4. Вопросы этики самообучающихся автономных интеллектуальных 

систем 

5. Этические принципы для разработки рекомендательных систем в 

различных 

6. областях (медицина, робототехника и др.)  

7. Этические кодексы мира. Этические кодексы ведущих компаний по 

разработке систем ИИ 2 

8. Применение на практике этических принципов разработки и внедрения 

систем ИИ. 

9. Формирование базы медицинских (биомедицинских, биометрических) 

образов для обучения ИИ. Добровольное информированное согласие 

на участие в научных экспериментах.  

10. Возрастные ограничения участия в экспериментах.  

11. Принципы и задачи биоэтики.  

12. Обеспечение безопасности медицинских (биомедицинских, 

биометрических) данных при их получении, хранении и обработке в 

процессе обучения ИИ и проведения вычислительных экспериментов. 

13. Характер рисков использования систем ИИ.  

14. Международные стандарты, содержащие рекомендации по управлению 

рисками, с которыми сталкиваются организации при разработке и 

применении методов и систем ИИ.  

15. Оценка свойств устойчивости систем ИИ 

 



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 Способен осуществлять научное 

исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной 

методологии 

1. Организация и проведения 

научного исследования в сфере 

профессиональной деятельности 

киберпсихолога на основе 

современной методологии 

2. Этика как наука о моральных 

нормах, о нравственных 

требованиях к поведению 

человека.  

3. Сходство и близость моральных 

норм различных религиозных 

учений, общность нравственного 

развития человечества 

4. Разработка и применение кодекса 

этики в сфере ИИ  

5. Риск-ориентированный подход.  

 

 

ОПК - 2 Способен применять методы 

сбора, анализа и интерпретации 

эмпирических данных в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

достоверность эмпирических данных и 

обоснованность выводов научных 

исследований 

 

1. Методы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

оценивать достоверность эмпирических 

данных и обоснованность выводов 

научных исследований в области ИИ  

2. Ответственное отношение. 

Предосторожность. Непричинение вреда.  

3. Идентификация ИИ в общении с 

человеком.  

4. Безопасность работы с данными.  

5. Информационная безопасность.  

6. Добровольная сертификация и 

соответствие положениям Кодекса.  

7. Контроль рекурсивного 

самосовершенствования СИИ. 

8. Применение СИИ в соответствии с 

предназначением. 

9. Стимулирование развития ИИ.  

10. Ответственность человека за 

использование достижений ИИ.   
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ПК-3 Способен организовать и проводить 

процедуры психологической оценки 

людей, работающих в киберпространстве 

1. Нормативно-правовые документы в 

области этики ИИ 

2. Конфиденциальность данных и 

личности. Прозрачность в использовании 

данных. Безопасность больших данных 

3. Этические аспекты безопасности, 

доверенности и корректности работы 

автономных интеллектуальных систем.  

4. Вопросы этики самообучающихся 

автономных интеллектуальных систем 

5. Этические принципы для 

разработки рекомендательных систем в 

различных 

6. областях (медицина, 

робототехника и др.)  

7. Этические кодексы мира. 

Этические кодексы ведущих компаний по 

разработке систем ИИ 2 

8. Применение на практике этических 

принципов разработки и внедрения 

систем ИИ. 

9. Формирование базы медицинских 

(биомедицинских, биометрических) 

образов для обучения ИИ. Добровольное 

информированное согласие на участие в 

научных экспериментах.  

10. Возрастные ограничения участия в 

экспериментах.  

11. Принципы и задачи биоэтики.  

12. Обеспечение безопасности 

медицинских (биомедицинских, 

биометрических) данных при их 

получении, хранении и обработке в 

процессе обучения ИИ и проведения 

вычислительных экспериментов. 

13. Характер рисков использования 

систем ИИ.  

14. Международные стандарты, 

содержащие рекомендации по 

управлению рисками, с которыми 

сталкиваются организации при разработке 

и применении методов и систем ИИ.  

15. Оценка свойств устойчивости 

систем ИИ 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. 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).  

2. Кучуради, И.  Этика : учебник и практикум для вузов / И. Кучуради ; переводчик В. А. 

Аватков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-10918-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512508  (дата обращения: 05.03.2023).  

3. Этика : учебник для вузов / А. А. Гусейнов [и др.] ; под общей редакцией А. А. 

Гусейнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 460 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01075-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510580 (дата обращения: 05.03.2023).  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. 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).  

2. Скворцов, А. А.  Этика : учебник и практикум для вузов / А. А. Скворцов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09812-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510525 (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/  

 

 

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, 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 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 дифференцированному зачету. При 
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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).  

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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 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. 

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 (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися образовательных ор-

ганизаций высшего образования (далее – вуз) знаний, умений и навыков, необходимых для их 

становления в качестве граждан, способных и готовых к выполнению воинского долга и обязан-

ности по защите своей Родины в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины Россий-

ской Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ВС РФ); 

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

3. воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств лично-

сти гражданина – патриота; 

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

5. раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ; 

6. ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны государства 

и прохождения военной службы; 

7. формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам и 

традициям, военной форме одежды; 

8. изучение и принятие правил воинской вежливости; 

9. овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках плани-

руемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными инди-

каторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом. 

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

дующие результаты: 

 

Категория 

компетенций  

Код компетенции 

Формулировка ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обуче-

ния 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизне-

деятельности для со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

УК-8.1. Знает основы и 

правила обеспечения 

безопасности жизнедея-

тельности, классифика-

цию опасных и вредных 

факторов среды обитания 

человека, правовые и ор-

ганизационные основы 

безопасности жизнедея-

тельности. 

знать: основные по-

ложения общевоин-

ских уставов ВС РФ; 

организацию внут-

реннего порядка в 

подразделении; ос-

новные положения 

Курса стрельб из 

стрелкового оружия; 
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общества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.2. Осуществляет 

оперативные действия в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

устройство стрелково-

го оружия, боеприпа-

сов и ручных гранат; 

предназначение, зада-

чи и организационно-

штатную структуру 

общевойсковых под-

разделений; основные 

факторы, определяю-

щие характер, органи-

зацию и способы ве-

дения современного 

общевойскового боя; 

общие сведения о 

ядерном, химическом 

и биологическом ору-

жии, средствах его 

применения; правила 

поведения и меры 

профилактики в усло-

виях заражения ра-

диоактивными, отрав-

ляющими веществами 

и бактериальными 

средствами; тактиче-

ские свойства местно-

сти, их влияние на 

действия подразделе-

ний в боевой обста-

новке; назначение, 

номенклатуру и ус-

ловные знаки топо-

графических карт; ос-

новные способы и 

средства оказания 

первой медицинской 

помощи при ранениях 

и травмах; тенденции 

и особенности разви-

тия современных ме-

ждународных отно-

шений, место и роль 

России в многополяр-

ном мире, основные 

направления социаль-

но-экономического, 

политического и во-

енно-технического 

развития страны; ос-

новные положения 

Военной доктрины 

РФ; правовое положе-

ние и порядок прохо-

ждения военной 

УК-8.3. Создает и под-

держивает безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти в повседневной жизни 

и в профессиональной 

деятельности, адекватно 

реагирует на возникнове-

ние чрезвычайных ситуа-

ций и предотвращает не-

гативные последствия для 

сохранения природной 

среды. 
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службы; уметь: пра-

вильно применять и 

выполнять положения 

общевоинских уста-

вов ВС РФ; осуществ-

лять разборку и сбор-

ку автомата (АК-74) и 

пистолета (ПМ), под-

готовку к боевому 

применению ручных 

гранат; оборудовать 

позицию для стрельбы 

из стрелкового ору-

жия; выполнять меро-

приятия радиацион-

ной, химической и 

биологической защи-

ты; читать топографи-

ческие карты различ-

ной номенклатуры; 

давать оценку между-

народным военно-

политическим и внут-

ренним событиям и 

фактам с позиции 

патриота своего Оте-

чества; применять по-

ложения нормативно-

правовых актов; вла-

деть: строевыми 

приемами на месте и в 

движении; навыками 

управления строями 

взвода; навыками 

стрельбы из стрелко-

вого оружия; навыка-

ми подготовки к веде-

нию общевойскового 

боя; навыками приме-

нения индивидуаль-

ных средств РХБ за-

щиты; навыками ори-

ентирования на мест-

ности по карте и без 

карты; навыками 

применения индиви-

дуальных средств ме-

дицинской защиты и 

подручных средств 

для оказания первой 

медицинской помощи 

при ранениях и трав-

мах; навыками работы 

с нормативно-
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правовыми докумен-

тами. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педа-

гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 3–4 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 68 68 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной 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 педагогиче-

скими 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
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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 педагогиче-

скими 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
 

Курс 1, сессия 3–4  

Раздел 1. Общевоинские 

уставы ВС РФ 
18 12 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 1. Общевоинские 

уставы Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции, их основные требо-

вания и содержание 

6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 2. Внутренний по-

рядок и суточный наряд 
6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 3. Общие положе-

ния Устава гарнизонной 

и караульной службы 

6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Строевая под-

готовка 
6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 4. Строевые приемы 

и движение без оружия 
6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелкового 

оружия 

18 12 6 0 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 5. Основы, приемы 

и правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 6. Назначение, бое-

вые свойства, материаль-

ная часть и применение 

стрелкового оружия, руч-

ных противотанковых 

гранатометов и ручных 

гранат 

6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 7. Выполнение уп-

ражнений учебных 

стрельб из стрелкового 

оружия 

6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 

32 24 8 6 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 8. Вооруженные 

Силы Российской Феде-
8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
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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 педагогиче-

скими 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
 

рации их состав и задачи. 

Тактико-технические ха-

рактеристики (ТТХ) ос-

новных образцов воору-

жения и техники ВС РФ 

Тема 9. Основы общевой-

скового боя 
12 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 10. Основы инже-

нерного обеспечения 
6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 11. Организация во-

инских частей и подраз-

делений, вооружение, 

боевая техника вероятно-

го противника 

6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 5. Радиационная, 

химическая и биологи-

ческая защита 

8 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 12. Ядерное, хими-

ческое, биологическое, 

зажигательное оружие 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 13. Радиационная, 

химическая и биологиче-

ская защита 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 6. Военная топо-

графия 
8 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 14. Местность как 

элемент боевой обста-

новки. Измерения и ори-

ентирование на местно-

сти без карты, движение 

по азимутам 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 15. Топографиче-

ские карты и их чтение, 

подготовка к работе. Оп-

ределение координат 

объектов и целеуказания 

по карте 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 7. Основы меди-

цинского обеспечения 
4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 



 
10 

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 педагогиче-

скими 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
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Тема 16. Медицинское 

обеспечение войск (сил), 

первая медицинская по-

мощь при ранениях, 

травмах и особых случа-

ях 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 8. Военно-

политическая подго-

товка 

6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 17. Россия в совре-

менном мире. Основные 

направления социально-

экономического, полити-

ческого и военно-

технического развития 

страны 

6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 9. Правовая под-

готовка 
4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 18. Военная док-

трина РФ. Законодатель-

ство Российской Федера-

ции о прохождении воен-

ной службы 

4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  Дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 108 68 36 12 0 24 0 0 0 0 0 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права военнослу-

жащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. Начальники и 

подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 
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Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний порядок. Суточный наряд роты, его предназначение, со-

став. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наряда. Общие положения Устава гарни-

зонной и караульной службы. Обязанности разводящего, часового. 

Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их основ-

ные требования и содержание. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права военнослу-

жащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. Начальники и 

подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный 

наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наря-

да. 

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего, 

часового. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские звания военнослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

Темы докладов: 

1. Размещение военнослужащих.  

2. Распределение времени и внутренний порядок.  

3. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

4. Дневальный, дежурный по роте.  
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5. Развод суточного наряда. 

 

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

2. Караул и его назначение. 

3. Обязанности разводящего 

4. Обязанности часового. 

5. Внутренний порядок в караулах. 

Темы докладов: 

1. Организация и несение караульной службы. 

2. Организация и несение гарнизонной службы. 

3. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (порта, аэ-

ропорта). 

4. Обязанности военного патруля. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой 

расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строе-

вым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. Управ-

ление подразделением в движении. 

Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой 

расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строе-

вым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. Управ-

ление подразделением в движении. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 
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Продемонстрируйте навыки: 

Строй и его элементы.  

Виды строя.  

Сигналы для управления строем.  

Команды и порядок их подачи.  

Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  

Строевой расчет.  

Строевая стойка.  

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

Выполнение команды "Становись",  

Выполнение команды "Равняйсь",  

Выполнение команды "Смирно", 

Выполнение команды "Вольно",  

Выполнение команды "Заправиться".  

Выполнение команды «Поворот на месте». 

Выполнение команды «Строевой шаг».  

Выполнение команды «Движение одиночным строевым шагом».  

Тема практического занятия 3:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

Выполнение команды «Движение строевым шагом в составе подразделения».  

Выполнение команды «Повороты в движении». 

Выполнение команды «Движение в составе взвода».  

Управление подразделением в движении. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – демонстрация сформированности практических навы-

ков 

 

РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасно-

сти при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелкового 

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

значение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. Назначение, состав, 

боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат. 

Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-
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74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных 

гранат к боевому применению. Требования безопасности при организации и проведении стрельб 

из стрелкового оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности 

при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со 

стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. Требо-

вания безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасности при про-

ведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасно-

сти при проведении занятий по огневой подготовке. 

Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрелкового 

оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

чение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. Назначение, состав, 

боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат. 

Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-

74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных 

гранат к боевому применению. 

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового оружия. 

Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности при проведении стрельб 

и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со стрелковым оружием. Вы-

полнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Выполнение требований безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства АК-74.  

2.Порядок сборки разборки АК-74.  

3.Сборка разборка АК-74 и подготовка их к боевому применению.  
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4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 3:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства РПК-74.  

2.Порядок сборки разборки РПК-74.  

3.Сборка разборка РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 4:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства пистолета ПМ.  

2.Порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

3.Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 5:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

2.Снаряжение РПГ-7.  

Тема практического занятия 6:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат (Ф-1, РГД-5).  

2.Подготовка ручных гранат к боевому применению. 

Тема практического занятия 7:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при организации и проведении стрельб из стрел-

кового оружия.  

2. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  

3. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием.  

4. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – Демонстрация сформированности практических навы-

ков 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое предна-

значение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных образ-

цов вооружения и техники ВС РФ. Сущность современного общевойскового боя, его характери-

стики и виды. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной 

борьбы. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, 

классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Поле-

вые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. Органи-

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

ние, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое предна-

значение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных образ-

цов вооружения и техники ВС РФ. 

Тема 9. Основы общевойскового боя. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы веде-

ния современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. 

Тема 10.Основы инженерного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, 

классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Поле-

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

Тема 11. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая техни-

ка вероятного противника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

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

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 
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Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики,  

3. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики 

4. Полевые фортификационные сооружения: окоп. 

5. Полевые фортификационные сооружения: траншея. 

6. Полевые фортификационные сооружения: ход сообщения. 

7. Полевые фортификационные сооружения: укрытия. 

8. Полевые фортификационные сооружения: убежища. 

 Темы докладов: 

1. Порядок оборудования одиночного стрелкового окопа, его элементы и размеры. 

2. Приемы выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и последовательность 

его расширения для стрельбы с колена и стоя. 

3. Маскировка окопов.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 5. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. Хи-

мическое оружие. Отравляющие вещества (далее – ОВ), их назначение, классификация и воздей-

ствие на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, 

их стойкость на местности. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. 

Средства применения, внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие дей-

ствия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и спо-

собы защиты от него. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обра-

ботки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения 

частичной и полной специальной обработки. Технические средства и приборы радиационной, 

химической и биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использо-

вания. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Тема 12. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. Хи-

мическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на 

организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стой-

кость на местности. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства 

применения, внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие действия за-

жигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы за-

щиты от него. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: дегаза-

ция, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения частичной и 

полной специальной обработки. Технические средства и приборы радиационной, химической и 

биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгон-

ка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок специальной обработки: дегазация.  

2. Порядок специальной обработки: дезактивация.  

3. Порядок специальной обработки: дезинфекция.  

4. Порядок специальной обработки: санитарная обработка.  

5. Порядок проведения частичной специальной обработки.  

6. Порядок проведения полной специальной обработки.  

7. Порядок применения технических средств и приборов радиационной, химической и 

биологической защиты.  

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок надевания противогаза. Отработка норматива. 

2. Порядок надевания ОЗК. Отработка норматива. 

3. Порядок подгонки и технической проверки средств индивидуальной защиты. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – демонстрация сформированности практических навы-

ков. 

 

РАЗДЕЛ 6. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. Геометрическая сущность, клас-

сификация и назначение топографических карт. Определение географических и прямоугольных 

координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

Тема 14. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты, движение по азимутам. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



 
19 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. 

Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение ко-

ординат объектов и целеуказания по карте. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. Определе-

ние географических и прямоугольных координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

2. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

3. Целеуказание по карте. 

Темы докладов: 

1. Виды топографических карт. 

2. Условные знаки и пояснительные надписи.  

3. Примеры чтения карты, определение расстояний и координат целей.  

4. Порядок составления карточек и схем. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Медицинское обеспечение – как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и ос-

нащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие правила ока-

зания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая помощь 

при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержание ме-

роприятия доврачебной помощи. 

Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при ра-

нениях, травмах и особых случаях. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и ос-

нащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие правила ока-

зания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая помощь 

при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержание ме-

роприятия доврачебной помощи. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия 1:  
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Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

2. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 

бою.  

3. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

Темы докладов: 

1. . Понятия об инфекционных заболеваниях. Предупреждение инфекционных заболева-

ний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

2. Предупреждение кожно-гнойничковых заболеваний. Причины кожно-гнойничковых за-

болеваний. 

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Оказание первой помощи при ранениях. 

2. оказание первой помощи при травмах.  

3. Оказание первой помощи при поражении отравляющими веществами, бактериологиче-

скими средствами.  

4. Порядок проведения мероприятия доврачебной помощи. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – Демонстрация сформированности практических на-

выков. 

 

РАЗДЕЛ 8. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. Ме-

сто и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития Российской Федерации. Цели, задачи, направле-

ния и формы военно-политической работы в подразделении, требования руководящих докумен-

тов. 

Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. Ме-

сто и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития Российской Федерации. Цели, задачи, направле-

ния и формы военно-политической работы в подразделении, требования руководящих докумен-

тов. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа воин-

ской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

Тема 18. Военная доктрина Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о прохождении военной службы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа воин-

ской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

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  

Раздел 1. Общевоин-

ские уставы ВС РФ 

 

1 Подготовка к опросу  

1 Подготовка доклада 

1 Самостоятельное изучение материала 

Раздел 2. Строевая 

подготовка 
3 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелково-

го оружия 
10 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 
5 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 5. Радиацион-

ная, химическая и 

биологическая защита 
3 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 6. Военная то-

пография 2 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 7. Основы ме-

дицинского обеспече-

ния 
3 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 8. Военно-

политическая подго-

товка 
1 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 9. Правовая 

подготовка 
1 

Самостоятельное изучение материала 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
31 

- 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

31 

- 
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр  

Раздел 1. Общевоин-

ские уставы ВС РФ 

 

4 Подготовка к опросу  

4 Подготовка доклада 

4 Самостоятельное изучение материала 

Раздел 2. Строевая 

подготовка 
4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелково-

го оружия 
12 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 
19 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 5. Радиацион-

ная, химическая и 

биологическая защита 
4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 6. Военная то-

пография 4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 7. Основы ме-

дицинского обеспече-

ния 
2 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 8. Военно-

политическая подго-

товка 
4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 9. Правовая 

подготовка 
2 

Самостоятельное изучение материала 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
63 

- 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

63 

- 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр  

Раздел 1. Общевоин-

ские уставы ВС РФ 

 

4 Подготовка к опросу  

4 Подготовка доклада 

4 Самостоятельное изучение материала 

Раздел 2. Строевая 

подготовка 
4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелково-

го оружия 
12 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 
24 

Самостоятельное изучение материала 
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Раздел 5. Радиацион-

ная, химическая и 

биологическая защита 
4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 6. Военная то-

пография 4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 7. Основы ме-

дицинского обеспече-

ния 
2 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 8. Военно-

политическая подго-

товка 
4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 9. Правовая 

подготовка 
2 

Самостоятельное изучение материала 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
68 

- 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

68 

- 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские звания военнослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

11. Размещение военнослужащих.  

12. Распределение времени и внутренний порядок.  

13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

14. Дневальный, дежурный по роте.  

15. Развод суточного наряда. 

16. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

17. Караул и его назначение. 

18. Обязанности разводящего 

19. Обязанности часового. 

20. Внутренний порядок в караулах. 

21. Организация и несение караульной службы. 

22. Организация и несение гарнизонной службы. 

23. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (порта, 

аэропорта). 

24. Обязанности военного патруля. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. «Часть первая. Организация и несение гарнизонной службы» (Устав гарнизонной и 

караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 8.). 

2. «ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» (Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации . — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-507-

45349-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/265208 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 4.). 

3. «ЕДИНОНАЧАЛИЕ. КОМАНДИРЫ (НАЧАЛЬНИКИ) И ПОДЧИНЕН-

НЫЕ.СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ» (Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации . — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — ISBN 978-5-8114-7571-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162395 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 19.). 

4. «Часть вторая. Организация и несение караульной службы» (Устав гарнизонной и ка-

раульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 61.). 

5. «ГЛАВА 4.РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» (Устав внутренней службы Воо-

руженных Сил Российской Федерации . — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — ISBN 

978-5-8114-7571-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162395 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 109.). 

6. «ГЛАВА 2.НАРЯД ГАРНИЗОННОЙ СЛУЖБЫ» (Устав гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 

978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. — С. 44.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

7. Строй и его элементы.  

8. Виды строя.  

9. Сигналы для управления строем.  

10. Команды и порядок их подачи.  

11. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  

12. Строевой расчет.  

13. Строевая стойка.  

14. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться".  

15. Повороты на месте.  

16. Строевой шаг.  

17. Движение строевым шагом.  

18. Движение строевым шагом в составе подразделения.  

19. Повороты в движении.  

20. Движение в составе взвода.  

21. Управление подразделением в движении. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 
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1. «ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» (Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации . 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-507-45357-3. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265211 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 4.). 

2. «ГЛАВА IV. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА» (Основы обороны государства и военной службы : 

учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 47.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

3. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.  

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

5. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

6. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат.  

8. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

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

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

11. Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового ору-

жия.  

12. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  

13. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием.  

14. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

15. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

17. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

1. «ГЛАВА 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРЕЛКОВАЯФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» (Зрыбнев, Н. А. 

Физическая подготовка в системе стрелковой подготовки стрелка-профессионала  / Н. А. Зрыбнев. 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — ISBN 978-5-507-45894-3. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/291179 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 70.). 

2. «Глава 1.2. Основные принципы, методология построенияи организация обучения стрельбе из 

стрелкового оружия» (Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой стрельбе из ав-

томата : учебное пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — ISBN 978-5-8114-

4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 15.). 

3. «1. Меры безопасности при обращении с оружием (общиеположения)» (Холодов, О. М. Меры 

безопасности при обращении со стрелковым оружием : учебное пособие / О. М. Холодов, С. А. 

Горбатенко, И. И. Шуманский. — Воронеж : ВГАС, 2021. — 21 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/253766 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 
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4. «Глава 6.1. Техническая подготовка» (Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой 

стрельбе из автомата : учебное пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — ISBN 

978-5-8114-4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 81.). 

5. «1.2. Общее устройство, боевые характеристики работычастей и механизмов автомата АК-

74.Порядок разборки и сборки автомата» (Огневая подготовка : учебное пособие / А. В. Новиков, 

Д. В. Марусов, С. В. Даниэль, А. С. Прядкин. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Ус-

тинова, 2018. — 131 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122079 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. — С. 25.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  

2. Назначение, структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, 

их задачи в бою.  

3. Боевое предназначение входящих в них подразделений.  

4. Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС 

РФ.  

5. Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды.  

6. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы.  

7. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

8. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 

характеристики.  

9. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, 

убежища.  

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

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

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 
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1. «1. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Шульдешов, Л. С. Общая 

тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. С. Шульдешов, В. А. Софронов, 

Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 13.). 

2. «1.5. Состав Вооруженных сил Российской Федерации» (Байрамуков, Ю. Б. Военно-

политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красно-

ярск : СФУ, 2020. — ISBN 978-5-7638-4277-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 23.). 

3. «ГЛАВА II ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Основы обороны 

государства и военной службы : учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. 

— Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 16.). 

4. «Глава 1ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

5. «3. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ» (Шульдешов, Л. С. Общая 

тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. С. Шульдешов, В. А. Софронов, 

Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 84.). 

6. «Глава 3ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 80.). 

7. «1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» (Олей-

ников, Е. П. Военно-инженерная подготовка : учебное пособие / Е. П. Олейников, А. С. Тимохо-

вич. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 172 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195175 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 9.). 

8. «Глава 7 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В БОЮ» (Байрамуков, Ю. 

Б. Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 198.). 

9. «2. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ.ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США, ГЕРМАНИИ,ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРАНЦИИ И БЛОКА НА-

ТО» (Шульдешов, Л. С. Общая тактика. Взвод, отделение, танк: учебное пособие для вузов / Л. 

С. Шульдешов, В. А. Софронов, Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 33.). 
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10. «Глава 2ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 32.). 

11. «Глава 9ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» (Тактическая подго-

товка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. Е. Арефьев [и др.]. — 

Красноярск : СФУ, 2019. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 244.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Ядерное оружие. Средства его применения.  

2. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, воору-

жение, технику и фортификационные сооружения. 

3. Химическое оружие.  

4. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на организм 

человека.  

5. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стойкость на ме-

стности.  

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

внешние признаки применения.  

7. Зажигательное оружие.  

8. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и воен-

ную технику, средства и способы защиты от него.  

9. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты.  

10. Мероприятия специальной обработки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, сани-

тарная обработка.  

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

12. Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической за-

щиты.  

13. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

14. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

1. «Я Д Е Р Н О Е , Х И М И Ч Е С К О Е , Б И О Л О Г И Ч Е С К О Е О Р У Ж И ЕИ О Р У 

Ж И Е , О С Н О В А Н Н О ЕН А Н О В Ы Х Ф И З И Ч Е С К И ХП Р И Н Ц И П А Х» 

(Байрамуков, Ю. Б. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебник / Ю. Б. 

Байрамуков, М. Ф. Анакин, В. С. Янович ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красно-

ярск : СФУ, 2015. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 8.). 

2. «Глава 10. ЯДЕРНОЕ, ХИМИЧЕСКОЕ, БИОЛОГИЧЕСКОЕИ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : 

учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 

2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 287.) 

3. «Глава 3. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ» (Араев, С. И. Военное ориентирование на ме-

стности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — ISBN 
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978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 52.). 

4. «Глава 15. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ» (Байрамуков, Ю. Б. Так-

тическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; 

под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 404.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Местность как элемент боевой обстановки.  

2. Способы ориентирования на местности без карты.  

3. Способы измерения расстояний.  

4. Движение по азимутам.  

5. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

6. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

7. Целеуказание по карте. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 

1. «Глава 1. МЕСТНОСТЬ И ЕЕ ТАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА» (Араев, С. И. Военное ори-

ентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : 

МАИ, 2021. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

2. «Глава 17. ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНОСТИ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка кур-

сантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. 

Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 439.). 

3. «Глава 3. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ» (Араев, С. И. Военное ориентирование на ме-

стности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — ISBN 

978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 52.). 

4. «Глава 15. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ» (Байрамуков, Ю. Б. Так-

тическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; 

под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 404.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

2. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 

бою.  

3. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

4. Первая помощь при ранениях и травмах.  

5. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами.  

6. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7 

1. «Норматив 1. Наложение первичной повязки» (Медицинское обеспечение : учебно-

методическое пособие / Д. А. Груздев, В. М. Козырев, А. В. Новак, Е. Н. Сидоренко. — 

Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2021. — 32 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279629 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 6.). 

2. «1.3. Медицинские мероприятия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 

войск» (Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. 

М.А. Бонч-Бруевича, 2016 — Часть 1  — 2016. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180180 (дата обра-

щения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 19.). 

3. «1.1. Штатные силы и средства медицинской службы» (Медицинское обеспечение : учеб-

ное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2019 — Часть 2  — 

2019. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/180182 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 5.). 

4. «Глава 14. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактиче-

ская подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под 

редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 370.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений.  

Место и роль России в многополярном мире.  

Основные направления социально-экономического, политического и военно-технического 

развития Российской Федерации.  

Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в подразделении, требо-

вания руководящих документов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8 

«Лекция 1. Предмет дисциплины «Национальная безопасность России»и ее место в системе дру-

гих учебных дисциплин» (Смоленская, С. В. Национальная безопасность России : учебное пособие / С. В. 

Смоленская. — Ульяновск : УлГТУ, 2021. — ISBN 978-5-9795-2123-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259736 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 10.). 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации.  

2. Правовая основа воинской обязанности и военной службы.  

3. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики.  

4. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 9 

1. «1.1. Военная доктрина: определение и сущность» (Байрамуков, Ю. Б. Военно-

политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — 

Красноярск : СФУ, 2020. — ISBN 978-5-7638-4277-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обра-

щения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 10.). 

2. «Тема 4. Военная доктрина Российской Федерации» (Основы обороны государства и во-

енной службы : учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл 

: ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. — С. 13.). 

3. «Глава 1 ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Тактическая подготов-

ка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. Е. Арефьев [и др.]. — 

Красноярск : СФУ, 2019. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение обучаемыми программы предполагает изучение материалов дисциплин (моду-

лей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 

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 
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темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (рефера-

та), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее дока-

зательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или дела-

ется 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 по-

лей 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 тек-

сту – 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% заимст-

вований) работа не принимается. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий, рекомендуемую ли-

тературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-

щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-

спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины (модуля), выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

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 и практической 

форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

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 (далее – БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 

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

татов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
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 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-

ленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, со-

блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-

ния в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоп-

лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текуще-

го рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине (модулю) 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 на-

коплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое прак-

тическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-

жуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-

рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 

работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающему-

ся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-

можна 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 Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцени-

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, 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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения 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 кон-

троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Раздел -1 «Общевоинские уставы ВС РФ» 

 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские звания военнослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

11. Размещение военнослужащих.  

12. Распределение времени и внутренний порядок.  

13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

14. Дневальный, дежурный по роте.  

15. Развод суточного наряда. 

16. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

17. Караул и его назначение. 

18. Обязанности разводящего 

19. Обязанности часового. 

20. Внутренний порядок в караулах. 

21. Организация и несение караульной службы. 

22. Организация и несение гарнизонной службы. 

23. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (порта, 

аэропорта). 

24. Обязанности военного патруля. 

 

Раздел -2 «Строевая подготовка» 

 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Строй и его элементы.  

2. Виды строя.  

3. Сигналы для управления строем.  

4. Команды и порядок их подачи.  

5. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  
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6. Строевой расчет.  

7. Строевая стойка.  

8. Выполнение команды "Становись",  

9. Выполнение команды "Равняйсь",  

10. Выполнение команды "Смирно", 

11. Выполнение команды "Вольно",  

12. Выполнение команды "Заправиться".  

13. Выполнение команды «Поворот на месте». 

14. Выполнение команды «Строевой шаг».  

15. Выполнение команды «Движение одиночным строевым шагом».  

16. Выполнение команды «Движение строевым шагом в составе подразделения».  

17. Выполнение команды «Повороты в движении». 

18. Выполнение команды «Движение в составе взвода».  

19. Управление подразделением в движении. 

 

Раздел -3 «Огневая подготовка из стрелкового оружия» 

 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Выполнение требований безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

3. Назначение, состав, обращение, боевые свойства АК-74.  

4. Порядок сборки разборки АК-74.  

5. Сборка разборка АК-74 и подготовка их к боевому применению.  

6. Снаряжение магазинов  

7. Назначение, состав, обращение, боевые свойства РПК-74.  

8. Порядок сборки разборки РПК-74.  

9. Сборка разборка РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

10. Снаряжение магазинов  

11. Назначение, состав, обращение, боевые свойства пистолета ПМ.  

12. Порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

13. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

14. Снаряжение магазинов  

15. Назначение, состав, обращение, боевые свойства РПГ-7.  

16. Снаряжение РПГ-7.  

17. Назначение, обращение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат (Ф-1, 

РГД-5).  

18. Подготовка ручных гранат к боевому применению. 

19. Выполнение требований безопасности при организации и проведении стрельб из 

стрелкового оружия.  

20. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  

21. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием.  

22. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

 

Раздел -4 «Основы тактики общевойсковых подразделений» 

 

Форма практического задания: устный опрос. 

 



 
37 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики,  

3. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики 

4. Полевые фортификационные сооружения: окоп. 

5. Полевые фортификационные сооружения: траншея. 

6. Полевые фортификационные сооружения: ход сообщения. 

7. Полевые фортификационные сооружения: укрытия. 

8. Полевые фортификационные сооружения: убежища. 

 

 

Раздел -5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» 

 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок специальной обработки: дегазация.  

2. Порядок специальной обработки: дезактивация.  

3. Порядок специальной обработки: дезинфекция.  

4. Порядок специальной обработки: санитарная обработка.  

5. Порядок проведения частичной специальной обработки.  

6. Порядок проведения полной специальной обработки.  

7. Порядок применения технических средств и приборов радиационной, химической и 

биологической защиты.  

8. Порядок надевания противогаза. Отработка норматива. 

9. Порядок надевания ОЗК. Отработка норматива. 

10. Порядок подгонки и технической проверки средств индивидуальной защиты. 

 

 

Раздел -6 «Военная топография» 

 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

2. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

3. Целеуказание по карте. 
4. Виды топографических карт. 

5. Условные знаки и пояснительные надписи.  

6. Примеры чтения карты, определение расстояний и координат целей.  

7. Порядок составления карточек и схем. 

 

 

Раздел -7 «Основы медицинского обеспечения» 
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Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Оказание первой помощи при ранениях. 

2. оказание первой помощи при травмах.  

3. Оказание первой помощи при поражении отравляющими веществами, бактериологиче-

скими средствами.  

4. Порядок проведения мероприятия доврачебной помощи. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

Вопросы: 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих.  

3. Воинские звания. Единоначалие.  

4. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие.  

5. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

6. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих.  

7. Размещение военнослужащих.  

8. Распределение времени и внутренний порядок.  

9. Суточный наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. 

Развод суточного наряда.  

10. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

11. Обязанности разводящего, часового. 

12. Строй и его элементы. Виды строя.  

13. Сигналы для управления строем.  

14. Команды и порядок их подачи.  

15. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  

16. Строевой расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", 

"Смирно", "Вольно", "Заправиться". Повороты на месте.  

17. Строевой шаг. Движение строевым шагом.  

18. Движение строевым шагом в составе подразделения.  

19. Повороты в движении. Движение в составе взвода.  

20. Управление подразделением в движении. 

21. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

22. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

23. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.  

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

25. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

26. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

27. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат.  

28. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

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

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

31. Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового ору-

жия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  
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32. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса 

стрельб из стрелкового оружия.  

33. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

34. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

35. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

36. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  

37. Назначение, структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, 

их задачи в бою.  

38. Боевое предназначение входящих в них подразделений.  

39. Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС 

РФ.  

40. Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды.  

41. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы.  

42. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

43. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 

характеристики.  

44. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, 

убежища.  

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

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

47. Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и 

их воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные со-

оружения.  

48. Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и 

воздействие на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки 

применения ОВ, их стойкость на местности.  

49. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства примене-

ния, внешние признаки применения.  

50. Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного оружия на личный со-

став, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от него.  

51. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: дега-

зация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка.  

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

53. Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической защиты.  

54. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгонка и техниче-

ская проверка средств индивидуальной защиты. 

55. Местность как элемент боевой обстановки.  

56. Способы ориентирования на местности без карты. Способы измерения расстояний.  

57. Движение по азимутам.  

58. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

59. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

60. Целеуказание по карте. 

61. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

62. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена 

в бою. 

63. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

64. Первая помощь при ранениях и травмах.  

65. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами.  

66. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

67. Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений.  

68. Место и роль России в многополярном мире.  
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69. Основные направления социально-экономического, политического и военно-

технического развития Российской Федерации.  

70. Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в подразделении, 

требования руководящих документов. 

71. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации.  

72. Правовая основа воинской обязанности и военной службы.  

73. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики.  

74. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

 

1. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

2. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации . — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 84 с. — ISBN 978-5-507-45349-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265208 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

3. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 132 с. — ISBN 978-5-507-45357-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265211 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

4. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации . — 2-е, стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-7571-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162395 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

5. Шульдешов, Л. С. Общая тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. 

С. Шульдешов, В. А. Софронов, Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6. Зрыбнев, Н. А. Физическая подготовка в системе стрелковой подготовки стрелка-

профессионала / Н. А. Зрыбнев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 128 с. 

— ISBN 978-5-507-45894-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/291179 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 
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7. Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой стрельбе из автомата : учебное 

пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-8114-

4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

8. Олейников, Е. П. Военно-инженерная подготовка : учебное пособие / Е. П. Олейников, А. 

С. Тимохович. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 172 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195175 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

9. Араев, С. И. Военное ориентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. 

Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — 83 с. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207407 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

10. Медицинское обеспечение : учебно-методическое пособие / Д. А. Груздев, В. М. 

Козырев, А. В. Новак, Е. Н. Сидоренко. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-

Бруевича, 2021. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/279629 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

11. Байрамуков, Ю. Б. Военно-политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, 

В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-7638-4277-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

12. Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. 

М.А. Бонч-Бруевича, 2016 — Часть 1 — 2016. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180180 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. 

Бонч-Бруевича, 2019 — Часть 2 — 2019. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180182 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

2. Огневая подготовка : учебное пособие / А. В. Новиков, Д. В. Марусов, С. В. Даниэль, А. С. 

Прядкин. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 131 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122079 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

3. Основы обороны государства и военной службы : учебно-методическое пособие / состави-

тели С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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4. Байрамуков, Ю. Б. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебник / Ю. Б. 

Байрамуков, М. Ф. Анакин, В. С. Янович ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : 

СФУ, 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5. Смоленская, С. В. Национальная безопасность России : учебное пособие / С. В. Смолен-

ская. — Ульяновск : УлГТУ, 2021. — 172 с. — ISBN 978-5-9795-2123-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259736 

(дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Байрамуков, Ю. Б. Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. 

Торгованова. — 2-е изд., испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — 346 с. — ISBN 978-5-

7638-3687-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

7. Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник 

/ Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — 510 с. 

— ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

 

8. Тактическая подготовка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. 

Е. Арефьев [и др.]. — Красноярск : СФУ, 2019. — 302 с. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

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

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4 ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  

Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисци-

плины (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, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к 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 теорети-

ческого материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктив-

ными 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-

матики. 

 При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в допол-

нительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

 

 



 
44 

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 электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисципли-

не (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

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 наглядными пособиями и учебными макетами: 5.45 

мм АК-74,  – учебный автомат, 5.45 мм учебные патроны, 9 мм ПМ - учебный пистолет, 9 мм 

учебные патроны для пистолета ПМ, 5.45 мм РПК-74 учебный пулемет, Ф-1 учебная ручная гра-

ната, РГД-5 учебная ручная граната, Общевойсковой фильтрующий противогаз, Респиратор Р-2, 

Общевойсковой защитный комплект (плащ, чулки защитные, перчатки защитные), Индивиду-

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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альная медицинская аптечка, учебно-наглядные пособия по строевой, огневой, тактической, пра-

вовой и военно-политической подготовке, военной топографии, медицинскому обеспечению и 

РХБЗ, средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализирован-

ной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду универ-

ситета, 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 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 ин-

формационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) по-

средством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электрон-

ный учебник, вебинар 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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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

Практические занятия по Элективным дисциплинам по физической культуре и 

спорту проходят с учетом физических особенностей студентов и включают: 

подготовительную, основную и заключительные части.  

Преподаватель предоставляет студентам 10 минут времени до начала занятий и 10 

минут после занятия на переодевание, чистое время практической части составляет 70 минут. 

На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у 

студентов индивидуально-психологических качеств личности, таких как, целеустремленность, 

волевая активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирования 

готовности студентов к профессиональной деятельности. А также на формирование 

социально-психологических свойства личности, обеспечивающих эффективное вхождение 

студента в социокультурное пространство для решения профессиональных задач в составе 

творческого коллектива и индивидуально. 

1.  Студенты обязаны ежегодно проходить медицинское обследование. По 

заключению врача студенты распределяются в учебные группы: основные (практически 

здоровые или имеющие незначительные ограничения двигательной активности 

обучающиеся); специально-медицинские (студенты с ограниченными возможностями 

здоровья) и спортивные (имеющие высокий уровень физической подготовленности, опыт 

учебно-тренировочной работы и участие в соревнованиях по избранному виду спорта). 

2. Студенты специальной медицинской группы выполняют практические задания, 

рубежный контроль и итоговый контроль перечисленных разделов только по указанию 

ведущего преподавателя по физической культуре.  

3. Студенты не имеют права переходить из одной учебной группы в другую к другому 

преподавателю. Разрешается переход из учебной группы в группу спортивного клуба, 

осуществляющей подготовку спортивного резерва вуза, с условием отбора спортивной секции 

и медицинского освидетельствования. 

4. Студенты спортивных групп занимаются в составе сборных команд университета 

по видам спорта не менее – 4 раз в неделю во второй половине дня (с 17:00 часов) согласно 

расписанию, составленного руководителем спортивного клуба.  

5. Студенты обязаны посещать практические занятия только в спортивной форме. 

6. Студенты, пропустившие более 6-ти часов практических занятий, обязаны 

отработать их до начала экзаменационной сессии у ведущего преподавателя по расписанию 

занятий. 

7. Студенты, временно освобожденные от практических занятий после перенесенных 

заболеваний, обязаны присутствовать на занятиях по расписанию и выполнять задания  
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раздела учебной программы дисциплины. 

8. Студенты обязаны сдать контрольные нормативы и зачетные требования строго по  

графику в период  контрольных занятий. 

9. Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, 

оцениваются по результатам семестровой работы (в том числе решения аналитических 

заданий).  

10. Студенты обязаны посещать все виды практических занятий, выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

11. Студенты обязаны уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-

вспомогательного персонала и других работников Университета. 

12. Студенты обязаны соблюдать правила поведения и охраны труда на спортивных 

объектах. 

13. Студенты обязаны стремиться к повышению уровня физической культуры, 
нравственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту 

престижа Университета. 

14. Студенты обязаны бережно относиться к материальным ценностям, находящихся на 
спортивных объектах Университета. 

 

Возможны следующие формы проведения учебных занятий по таким спортивным 

дисциплинам, как шахматы, шашки, игры интеллектуально-абстрактного характера. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика 
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Тема 1.1. Бег на короткие и длинные дистанции. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Специальные упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением 

темпа и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. Бег: 

свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим продвижением вперед по инерции, 

Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника 

бега на короткие дистанции, техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после 

приема (стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору 

(угол 20-30°). Повторный бег с предельной и около предельной интенсивностью по прямой и повороту на 

отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

 

Тема 1.2. Прыжки в длину и высоту. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

Техника специальных упражнений для прыжков в высоту и длину. Прыжки с место в длину, тройной, 

пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и правой ноге, маховые движения ног в 

прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех 

шагов, маховые движения рук в прыжках в длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину 

способом «согнув ноги», ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

 

РАЗДЕЛ 2. Волейбол. 

 

Тема 2.1. Индивидуальные технические действия 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с набрасывания 

партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в парах, отбивания мяча кулаком 

через сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в зону, из глубины площадки к сетке, стоя спиной в 

направлении передачи сверху из глубины площадки. 

Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после броска через сетку; от 

нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 

6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 

и первая передача в зоны 4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая. Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в 

зонах 4,2 с передачей из глубины площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки 

передач. 

 

Тема 2.2. Волейбол. Групповые технические действия.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: взаимодействие игроков в 

задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон 6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 

3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй 

передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при приеме от передачи подач). Командные действия. Прием подачи и первая 

передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 

3, вторая передача в зоны 4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока передней 

линии. Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме подачи, когда 

вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при страховке нападающего игроком задней 

линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных 

действиях соперников. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком зоны 6, игрока 

зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков передней линии: игрока зоны 3 с игроками 

зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, подаче и передаче (при обманных действиях). 
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Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом вперед» с 

применением групповых действий. 

 

РАЗДЕЛ 3. БАСКЕТБОЛ. 

 

Тема 3.1. Индивидуальные технические действия 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя руками высокого 

мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. Передачи мяча одной рукой 

от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча изученными способами при встречном 

движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой сверху в движении после 

двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в прыжке со средней дальней дистанции, с места 

одной рукой, сверху и с дальней дистанции; штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением направления и скорости 

движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без зрительного контроля. Ведение с асинхронным 

ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт, на бросок, финт на проход. 

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. Стойка со ступнями 

но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими приемами игры в защите. Индивидуальные 

действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). 

 

 

Тема 3.2. Групповые технические действия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки противника и 

получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с партнерами по 

команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от ситуации на площадке; 

действия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого прорыва. 

2. Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и наружными); 

взаимодействие двух игроков переключениями. 

3. Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на свободное место»; 

позиционное нападение с применением заслонов; организация командных действий против быстрого 

прорыва. 

4. Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и передвижений в 

зависимости от действия нападающего; выбор места и способа противодействия нападающему без мяча 

в зависимости от места нахождения мяча, выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

Противодействие при бросках мяча в корзину. 

5. Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, проскальзывание. 

6. Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, личная система 

зашиты.  

 

РАЗДЕЛ 4. СТРЕЛЬБА 
 

Тема 4.1. Основы техники безопасности при занятиях стрельбой.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Правила поведения в стрелковом тире. 

Правила обращения с пневматическим и огнестрельным оружием. 

 

 

Тема 4.2. Изучение техники стрельбы из пневматической винтовки.  
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Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Изучение правильного расположения на огневом рубеже в положении сидя с опорой локтей о стол и с упора 

для винтовки. Изучение правильного расположения на огневом рубеже в положении стоя. Разучивание 

упражнений «ровная мушка» и «бинокулярное зрение», изучение способов дыхания при стрельбе. 

. 

 

РАЗДЕЛ 5. ШАХМАТЫ 

 

Тема 5.1. Изучение правил игры. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
знакомство с правилами игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие 

систем игры в шахматы. Электронные шахматы. 

 

 

Тема 5.2. Разучивание ходов и партий. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блицтурниров. 

Логические задачи по правилам игры в шахматы. Мат в один ход. 

 

РАЗДЕЛ 6. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 6.1. Изучение техники передвижения попеременного двухшажного хода. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Разучивание скольжения при попеременном двухшажном ходе, изучение техники постановки рук, попеременная 

работа рук и ног. Правила отталкивания. Где применяется данный вид лыжного хода, на каких участках. 

 

Тема 6.2. Изучение техники передвижения одновременного бесшажного хода. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

Разучивание скольжения при одновременном бесшажном ходе, изучение техники постановки рук, одновременная 

работа рук и ног. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПЛАВАНИЕ 

 

Тема 7.1. Изучение способов держания на воде. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Изучение способов держания на воде: «поплавок», «звездочка», постепенное погружение лица в воду, 

ныряние с головой, уверенность положения тела в воде. 

 

 

Тема 7.2. Изучение техники передвижения способом кроль на груди. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Изучение техники скольжения на груди, толчка от бортика бассейна, попеременной работы рук и ног способом 

кроль на груди, техники вдоха и выдоха при спортивном плавании. 
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РАЗДЕЛ 8. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Тема 8.1. Развитие скоростных и силовых способностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

Выполнение беговых упражнений на короткие дистанции, броски мяча в цель, развитие быстрой силы, взрывной 

силы, Изучение упражнений, способствующие воспитанию силы мышц туловища и плечевого пояса: без 

предметов: в положении сидя, руками опершись сзади, — «велосипед» (выбрасывание с силой попеременно то 

правой, то левой ноги, каждый раз наклоняясь); в положении сидя, ноги вместе и слегка приподняты, руки в 

стороны; сгибание и выпрямление, не опуская их, а также круговые движения ногами; в положении упор лежа 

переход в упор присев толчком обеих ног и возвращение в исходное положение; пружинящие движения 

прыжками ноги врозь - вместе, поднимая и опуская тело; в положении лежа на спине, руки стороны ладонями 

вниз, ноги вместе — поднимание ног перпендикулярно к полу и опускание их вправо и влево. 

 

 

Тема 8.2. Развитие выносливости и координационных способностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Выполнение длительного бега на 6 и 12 минут, равномерного бега на дистанции 800 м и более. Выполнение 

акробатических упражнений (кувырки, перекаты, перевороты, стойки, «мосты», изучение «колеса»). 

 

РАЗДЕЛ 9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

Тема 9.1. Изучение правил игры. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Изучение правил игры настольного тенниса, первые игры, включение в олимпийскую программу, когда 

появились первые правила игры, изучение понятий «Розыгрыш» — период времени, когда мяч находится в игре. 

«Мяч в игре» считается с последнего момента нахождения его на неподвижной ладони свободной кисти перед 

намеренным подбрасыванием его в подаче до тех пор, пока не будет решено, что розыгрыш следует переиграть 

или он завершён присуждением очка. «Переигровка» — розыгрыш, результат которого не засчитан. «Очко» — 

розыгрыш, результат которого засчитан. «Подающий» — игрок, который должен первым ударить по мячу в 

розыгрыше. «Принимающий» — игрок, который должен вторым ударить по мячу в розыгрыше. 

 

Тема 9.2. Изучение технических действий. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
изучение основных элементов игры, подрезка закрытой ракеткой (слева), подрезка открытой ракеткой 

(справа), накат закрытой ракеткой (слева). топ-спин слева,  

 

 

1.2. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика 

 

Освоение беговой техники на учебных занятиях будут начинаться со следующих 

упражнений: 

1) стоя на правой ноге, руки на поясе, выполнять свободные маховые движения левой 

ноги (затем повторить упражнение, поменяв ноги); 
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2) принять это же исходное положение, только правой рукой надо поддерживать снизу 

правую ногу, согнутую в колене и поднятую вперед под прямым углом к туловищу. Отпустить 

руку, чтобы нога падала вниз, делала захлестывающее движение и по инерции выходила 

вперед (то же самое проделать, поменяв ноги). 

На первых занятиях выполнить эти упражнения по нескольку раз. Научившись 

правильно работать ногами на месте, переходить к беговым упражнениям. Пробежки на 

расстоянии 30-40 м, держа руки на поясе и следить за правильным положением тела. Потом, 

добавлять бег с захлестыванием голеней назад. Выполнять это упражнение, руки держать 

на поясе, а туловище слегка наклонять вперед. 

 

В промежутках между беговыми упражнениями выполнять движения для рук 

и плечевого пояса: 

1) стоя на месте, руки прямые, туловище слегка наклонять вперед. Согнуть руки 

в локтевых суставах и делать несколько движений в разном темпе вперед-назад; 

2) Бег в легком темпе несколько отрезков 50-100 м, добиться ритмичной работы рук 

и ног. 

Для развития быстроты применять упражнения с большой частотой движений: бег 

на коротких отрезках с максимальными усилиями, упражнения на ускорение двигательной 

реакции, бег под уклон, бег с использованием световых или звуковых лидеров, а также 

некоторые спортивные игры. В метаниях, кроме того, применять облегченные снаряды, 

обеспечивающие возможность быстрых, взрывных усилий. 
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Основные средства для повышения общей выносливости у занимающихся будут: 

длительный бег с умеренной скоростью. А, для развития специальной выносливости будут 

применяться следующие упражнения: 

1. Различные многоскоки. 

2. Бег прыжками. 

3. Семенящий бег. 

4. Бег с высоким подниманием коленей. 

5. Пяти - десятикратные прыжки и т. д. 
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РАЗДЕЛ 2. ВОЛЕЙБОЛ. 

 

Прыгучесть – это комплексное проявление силы мышц ног и способности мышц 

к мгновенному сокращению в игровых видах спорта. Именно поэтому развитию прыгучести в 

волейболе необходимо уделять особое внимание. 

На занятиях со студентами будут использоваться преодолевающие упражнения на силу 

(различные прыжки в глубину, упражнения с выпрыгиванием с отягощением из приседа и из 

полу приседа, запрыгивание на предметы, расположенные на различной высоте).  

А, также упражнения как преодолевающего, так и уступающего характера. Примерами 

данных упражнений будут служить: медленное приседание утяжелителем оптимального веса 

на плечах с последующим медленным или быстрым распрямлением ног или выпрыгиванием, 

различные упражнения, включающие в себя сопротивление партнера, различные упражнения, 

включающие сопротивление партнера. 

Упражнения для развития специальной выносливости волейболистов. 

Упражнение на выносливость волейболистов №1. Многократные прыжки различной 

высоты как на двух, так и на одной ноге. 

Упражнение на выносливость волейболистов №2. Игрок последовательно имитирует 

нападающий удар и блокирование (удар – один блок, удар – два блока и т. д.), после чего 

максимально быстро отходит на линию нападения для повторного выполнения упражнения. 

В упражнении может быть 20-50 прыжков. 

Упражнение на выносливость волейболистов №3. Пятнадцатисекундные серии 

прыжков. В первой серии выполняется наибольшее количество прыжков, во второй – прыжки 

максимальной высоты и т. д. В 4-5 серии прыжки совершаются без остановок, непрерывно 1-

1.5 минуты. Эти же упражнения можно выполнять со скакалкой. 

Упражнение на выносливость волейболистов №4. Серийное выполнение бросков 

на грудь с быстрым перемещением между броском в два-три шага. Количество бросков может 

колебаться от 5 до 10. 

Упражнение на выносливость волейболистов №5. Игрок, располагаясь у сетки, 

совершает 10 подскоков, после чего имитирует блок либо нападающий удар. Следующая 

имитация блока или нападающего удара осуществляется после 9 подскоков, затем 8, 7, 6 и т. д. 

Упражнение на выносливость волейболистов №6. Эстафеты с различными 

перемещениями, чередующимися с кувырками вперед и назад. 

Примерные упражнения на технику игры в волейболе: 

 Нападающий удар: в 2-4 раза. 

 Блокирование: в 2-4 раза. 

 Подача: в 12-15 раз. 

 Передача: с 12-15 раз. 

 Прием подач: в 10-12 раз. 

 Прием нападающих ударов в 8-10 раз. 



13  

 
 

Развитие быстроты волейболистов, упражнения на скорость. 

При выполнении большинства технических приемов волейболисту требуется скорость. 

Применение упражнений, направленных на развитие скорости по зрительному сигналу, 

способствуют не только развитию скорости движений, но и быстроты ответной реакции.  

Развитию быстроты перемещения также способствуют рывки на короткие отрезки 

с резким изменением направления движения и резкими остановками. Развитию скорости 

переключения в действиях – разнообразные сочетания имитационных упражнений, 

выполняемые в различной последовательности. 
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Упражнения для развития специальной гибкости волейболистов: упражнения 

с помощью и с сопротивлением партнера; гимнастические упражнения, амплитуда которых 

постепенно увеличивается; повторные пружинящие движения. 

Для увеличения амплитуды движения будут использоваться небольшие отягощения, 

позволяющие сохранить необходимую структуру движений. 

РАЗДЕЛ 3. БАСКЕТБОЛ 
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16  
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РАЗДЕЛ 4. СТРЕЛЬБА 

 
Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе как о виде 

физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-тренировочные занятия. Овладение 

крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным положением 

туловища, ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми способами управления 

спуском, дыханием; правильным прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и 

т. д.  
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РАЗДЕЛ 5. ШАХМАТЫ 

 а хматы — настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной 

доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства. На учебных занятиях 

предусмотрены следующие практические задания: В шахматной партии принимает участие 6 

видов фигур. Это: 

1. Король  

2. Ферзь    

3. Ладья    

4. Слон     

5. Конь        

6. Пешка    

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В каждой партии по одному королю и ферзю, по две ладьи, два слона, два коня и по 

восемь пешек. У каждой стороны по 16 фигур в начале игры. Всего на доске 32 фигуры, то 

есть в начале партии занято ровно 50% всей доски. 

Начальная позиция выглядит так: 

 

 

Король и ферзь располагаются вместе (их часто путают местами). Здесь важно 

запомнить 1 правило: в начальной позиции ферзь стоит на поле своего цвета. То есть белый 

ферзь в начальной позиции стоит на белой клетке, а черный ферзь на черной. Очень важно 

запомнить, что, когда одна фигура сбивает другую, она становится на клетку сбитой фигуры. 

В процессе освоения шахматных фигур планируется постепенное их изучение 

студентами. А также освоение шахматным королем соперника «мат». Мат в шахматах – это 

нападение на короля, от которого нет защиты. Упражнение: две позиции, черному и белому 

королю объявлен мат. В первой позиции победили белые, во второй – чёрные. 

        

В первой позиции белая ладья напала на черного короля. При этом королю помешали 

собственные пешки убежать на 7-й ряд. Во второй позиции черная ладья напала на белого 

короля. При этом вторая ладья не позволила королю пойти на 2-ю горизонталь. Такой мат 

принято называть "линейным".  

http://megachess.net/content/School/Book/Nachaln.jpg
http://megachess.net/content/School/Book/mat.jpg
http://megachess.net/content/School/Book/mat2.jpg
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РАЗДЕЛ 6. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Основными средствами на учебных занятиях по лыжному спорту будут являться: 

передвижение на лыжах и специально подготовленные упражнения. Специально 

подготовленные упражнения способствуют повышению уровня развития специфических 

качеств лыжника и совершенствованию элементов техники избранного вида лыжного спорта. 

К ним относятся разнообразные имитационные упражнения: 

 И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч, круговые вращения руками в плечевом 

суставе вперед и назад на 4 счета. 

 И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч, руки за голову в замок. Повороты 

туловища в левую и в правую сторону на 4 счета. 

 И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Перенести вес тела с правой на левую 

лыжу, затем переступание с правой на левую лыжу. Палками стараться не помогать. 

 И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Неглубокие приседания, ноги 

выпрямляться в коленях полностью. Палки назад лапками вверх. 

 И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Поочередное поднимание носков и 

пяток лыж при небольшом сгибании ног в колене с опорой на палки. 

 И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Дополнительное упражнение на 

равновесие. Небольшие прыжки с ноги на ногу. Палки на весу лапками назад. 

 И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Махи слегка согнутой ногой вперед-

назад с опорой и без на палки. 

 

 

Скользящий шаг без палок в движении 
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 Имитация одновременно одношажного хода 

 

 

 Имитация одновременного двухшажного хода 
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 Имитация переменного двушажного хода. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ПЛАВАНИЕ 

Плавание способствует оздоровлению, физическому развитию и закаливанию организма. 

Купание, плавание, игры и развлечение на воде – один из самых полезных видов физических 
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упражнений, они способствуют оздоровлению, укрепляют нервную систему человека. На 

учебных занятиях предусмотрены следующие виды упражнений:  

 Подготовительные упражнения для освоения с водой состоят из семи групп 

упражнений и будет изучаться в такой последовательности 1) Элементарные движения руками 

и ногами в воде, и передвижения; 2) Погружения. 3) Всплывания и лежания. 4) Упражнения на 

дыхание. 5) Прыжки и спады в воду. 6) Скольжения. 7) Опорные упражнения. Элементарные 

движения рук и ног.  

 Обучение техники плавания «Кроль на груди». Первые движения ногами 

необходимо выполнять, держась руками за какую-нибудь неподвижную опору. Такой опорой 

может быть поручень или край бортика бассейна. Движение ног с приподнятой головой 

сменяется упражнением на задержанном вдохе при опущенном в воду лице и выпрямленных 

руках. Затем выполняется упражнение в согласовании с дыханием, при котором поворот 

головы для вдоха делается вначале в сторону прижатой правой руки, а затем — в сторону 

прижатой левой руки.  

 После этого изучение движений ног с подвижной опорой, которой могут 

служить любые плавающие средства, способные поддерживать руки у поверхности воды и 

дающие возможность держать поднятую над водой голову (плавательная доска). Наиболее 

простое упражнение, при котором обучающийся держит плавательную доску за ближний к 

ней край с вытянутыми руками. Вначале выполняется движения с поднятой головой и 

произвольным дыханием. Освоив структуру движений и добившись удовлетворительного 

продвижения, выполнение этого же упражнение, но с опущенной в воду головой на 

задержанном вдохе.  

 Упражнение одна рука вытянута, другая – прижата, тело на воде грудью вниз, 

работа ног в полной координации, Упражнение две руки прижаты к телу, работа ног в полной 

координации, попеременные гребки рук с доской, работа ног в полной координации. 

 Дыхательная выносливость. Это упражнение называется “лесенка”. Плыть 

следующим образом: 

 один бассейн 25 метров – дышим на каждый второй гребок, 

 затем – на каждый третий, 

 затем, соответственно – на каждый четвертый и пятый. 

 затем снова на четвертый, третий и второй. 

Далее отдышаться и повторить это задание. 

 Плавание кроль на груди в полной координации рук и ног 100 м. 

 

 Обучение техники плавания «Кроль на спине». Упражнения, выполняемые на суше. 1. 
Сидя на берегу или на гимнастической скамейке, делаем имитационные движения ног кролем. 

Упражнения в воде. 2. Держась согнутыми локтями рук за край бортика бассейна, лежа на 

спине в воде, прижать подбородок к груди, выполнять движения ног кролем на спине. 3. 

Плавание при помощи движений ног, одна рука у бедра, другая за головой; руки у бедер; руки 

за головой. 4. Проплывание небольших отрезков кролем на спине с движениями неподвижных 

рук вверх, ноги в полной координации; с проносом «стороной» гребок одной рукой под водой, 

и обычным проносом другой руки, в полной координации с движением ног; с одновременным 

движением рук (одна рука делает гребок над водой + гребок под водой, «пронос руки» до 

вытянутой второй руки, далее, вторая рука выполняет такое же упражнение; плавание с 

акцентом усилий на движения рук, на движения ног. 

 Плавание кроль на спине в полной координации рук и ног 100 м. 
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РАЗДЕЛ 8. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
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РАЗДЕЛ 9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения мяча, технику 

передачи. 

Обучение и совершенствование технике толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. 

Изучение основных технических приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева 

толчком, удар справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, наводящий 

(накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 
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НАКАТ СПРАВА. 
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НАКАТ СЛЕВА. 

 

 
 

Студенты, специальной медицинской группы выполняют задания в формате устного доклада. 

Перечень тем устного доклада: 

1.  Раскройте содержание понятий «физическая культура», «физическое воспитание», «физическая 

подготовленность и двигательная подготовленность». 

2. Раскройте содержание понятий «профессионально-прикладная подготовка», «физическая 

реабилитация», «кинезиотерапия». 

3.  Составляющие компоненты физической культуры.  

4.   Всероссийский комплекс ГТО (задачи, основные характеристики). 

5.     Раскройте содержание понятий «физическое совершенство», «физическая рекреация», «физическое 

развитие», «физическая подготовка», «физическое упражнение». 

6.          Что относится к понятиям «лечебная физическая культура» и «гигиеническая физическая 

культура» и в чем их различие. 

7.   Содержание контрольных нормативов для людей разного возраста Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО». 

8.  Физическая культура в системе общечеловеческой культуры.  

9.  Ценностный компонент базовой физической культуры студента. 

10  Деятельностный компонент базовой физической культуры студента. 

11. Роль общекультурных компетенций в формировании бакалавра по направлению подготовки.  

12. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период сессии. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (модуля)» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в спортивном зале, спортивной площадке; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

 При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо дополнительно 

самостоятельно заниматься: 2 часа в неделю, если они имеют «повышенный» уровень; 4 часа в 

неделю – «достаточный»; 6 часов в неделю – «недостаточный». 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

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 студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
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определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
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дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 
диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. 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. 

 

3.2. 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 учебной 

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.); 
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 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. 

 

3.3. 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 высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и 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. 

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 
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дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 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 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 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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к.ю.н., доцент 

  

 

 

М.В. Афонин 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму» являются:  
 формирование у студентов комплексного представления о законодательных и 

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

реализации; 

 формирование умения в определенном законом порядке принимать законные решения и 

выполнять действия; 

 усвоения комплекса современных юридических знаний, умений и навыков, касающиеся 

применения мер установленных действующим законодательством, необходимых для 

профессиональной деятельности 

 

Задачи дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму»: 

 сформировать у обучающихся представление о терроризме как о негативном социальном 

явлении, обладающей повышенной общественной опасностью, рассмотреть основные 

аспекты его вредоносности; 

 изучить международную правовую базу противодействия терроризму; 

 проанализировать содержание составов преступлений, связанных с террористической 

деятельностью, предусмотренных УК РФ, их квалифицированных видов; 

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

совершать юридические действия в точном соответствии с законом и юридически 

правильно квалифицировать факты совершения соответствующих посягательств; 

 рассмотреть подходы к профилактике названного явления на основе изучения причин и 

условий распространения его в современном мире; 

 сформировать навыки работы с нормативным материалом и материалами судебной 

практики.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные 

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-10 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 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

УК-10.1. Проявляет 

нетерпимое отношение 

к проявлениям 

экстремизма, 

терроризма и 

коррупционному 

поведению, 

уважительно относится 

к праву и закону. 

Знать:  

понятие, содержание, формы 

проявления терроризма и 

экстремизма; 

действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией, проявлениями 

экстремизма и терроризма в 

различных областях 
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противодействовать 

им в 

профессиональной 

деятельности 

УК-10.2. 

Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; 

исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 

УК-10.3. Знает и 

соблюдает 

действующие правовые 

нормы, 

обеспечивающие борьбу 

с коррупцией, 

проявлениями 

экстремизма и 

терроризма в различных 

областях 

жизнедеятельности, в 

том числе в 

профессиональной. 

жизнедеятельности, в том числе в 

профессиональной; 

Уметь: 

осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международного и и российского 

законодательства; 

давать правовую оценку конкретной 

ситуации. 

Владеть: 

навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию правозащитных 

механизмов. 

 

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 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36  36 

Лекционные занятия 20  20 

Практические занятия 16  16 

Самостоятельная работа обучающихся 27  27 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации   зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72 

Очно-заочная  форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24 24  

Лекционные занятия 16 16  

Практические занятия 8 8  

Самостоятельная работа обучающихся 39 39  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации зачет  

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
 

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
 

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
 

Курс 1 (сессия 1-2) 

Раздел 1.  

Правовые и 

организационные основы 

противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

34 30 4 2  2  

 

  

 

Тема 1.1. Терроризм: 

понятие сущность, 

современные тенденции. 

Факторы, влияющие на 

распространение 

терроризма в Российской 

Федерации. 

8 7 1 0,5  0,5  
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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
 

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
 

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 1.2. Общая 

характеристика 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. Правовое 

регулирование 

противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. 

8 7 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 1.3. Ресурсное 

обеспечение 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму 

в Российской Федерации 

9 8 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 1.4. Основные 

направления 

международного 

сотрудничества в области 

противодействия 

терроризму 

9 8 1 0,5  0,5     

 

Раздел 2.  

Деятельность органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления по 

профилактике и борьбе с 

терроризмом, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

его проявлений 

терроризма в Российской 

Федерации 

34 30 4 2  2  

 

  

 

Тема 2.1. Правовые и 

организационные основы 

профилактики терроризма. 

Организация и проведение 

мониторинга состояния 

общегосударственной 

8 7 1 0,5  0,5  
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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
 

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
 

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
 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

Тема 2.2. Организация 

противодействия 

идеологии терроризма в 

Российской Федерации. 

Организация деятельности 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

объектов(территорий) и 

мест массового 

пребывания людей 

8 7 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 2.3. Уровни 

террористической 

опасности и порядок их 

установления. 

Организация деятельности 

по борьбе с терроризмом. 

9 8 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 2.4. Содержание 

деятельности по 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

террористических 

проявлений 

9 8 1 0,5  0,5     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4       

 

   

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 60 8 4  4  
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Очно-заочной 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
 

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
 

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
 

Курс 1 (сессия 1-2) 

Раздел 1.  

Правовые и 

организационные основы 

противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

34 30 4 2  2  

 

  

 

Тема 1.1. Терроризм: 

понятие сущность, 

современные тенденции. 

Факторы, влияющие на 

распространение 

терроризма в Российской 

Федерации. 

8 7 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. Правовое 

регулирование 

противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. 

8 7 1 0,5  0,5  
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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
 

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
 

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 1.3. Ресурсное 

обеспечение 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму 

в Российской Федерации 

9 8 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 1.4. Основные 

направления 

международного 

сотрудничества в области 

противодействия 

терроризму 

9 8 1 0,5  0,5     

 

Раздел 2.  

Деятельность органов 

государственной власти и 

местного 

самоуправления по 

профилактике и борьбе с 

терроризмом, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

его проявлений 

терроризма в Российской 

Федерации 

34 30 4 2  2  

 

  

 

Тема 2.1. Правовые и 

организационные основы 

профилактики терроризма. 

Организация и проведение 

мониторинга состояния 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

8 7 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 2.2. Организация 

противодействия 

идеологии терроризма в 

Российской Федерации. 

Организация деятельности 

по обеспечению 

антитеррористической 

8 7 1 0,5  0,5  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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о
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о
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 /
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т
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о
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п
о

д
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вк

и
 

защищенности 

объектов(территорий) и 

мест массового 

пребывания людей 

Тема 2.3. Уровни 

террористической 

опасности и порядок их 

установления. 

Организация деятельности 

по борьбе с терроризмом. 

9 8 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 2.4. Содержание 

деятельности по 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

террористических 

проявлений 

9 8 1 0,5  0,5     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4       

 

   

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 60 8 4  4  

 
  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение основ категориального аппарата сферы противодействия терроризму и экстремизму, его 

ограничений, определение места в системе национального и международного права, изучение х 

предпосылок возникновения и юридического закрепления. Анализ вопросов борьбы с терроризмом и 

основ противодействия ему.  
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Тема 1.1. Терроризм: понятие сущность, современные тенденции. Факторы, 

влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассмотрение исторических предпосылок развития терроризма, а также соответствующей 

трансформации понятийно-категориального аппарата. Изучение объекта и субъектов 

террористической деятельности, а также рассмотрения средств материального и 

нематериального воздействия. Рассмотрение комплекса политических, экономических, 

социальных, идеологических, этнонациональных и правовых факторов, которые способствуют 

сохранению террористических угроз в России. 

 

Тема 1.2. Общая характеристика общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение субъектов противодействия терроризму, к которым относятся уполномоченные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых 

входит проведение мероприятий но противодействию терроризму, негосударственные 

организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам 

государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении 

аититсррористических мероприятий. 

Изучение правовой основы противодействия терроризму в Российской Федерации: 

− Конституция Российской Федерации как нормативный правовой акт, имеющий высшую 

юридическую силу и прямое действие на всей территории страны; 

− имплементированные в национальную правовую систему нормы международного права 

(Россией подписаны и ратифицированы все 13 универсальных конвенций Организации 

Объединенных  аций в сфере противодействия терроризму, среди которых: Конвенция 

1970 г. о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, Конвенция 1979 г. о борьбе с 

захватом заложников. Конвенция 1988 г. о борьбе с незаконными актами, направленными 

против морского судоходства. Конвенция 1990 г. о маркировке пластических взрывчатых 

веществ в целях их обнаружения. 

− Конвенция 2005 г. о борьбе с актами ядерного терроризма и др.); 

− федеральные законы (от 6 марта 2006 г.    35-Ф3 «О противодействии терроризму», от 28 

декабря 2010 г.    390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995 г.    40-ФЗ «О 

федеральной службе безопасности» и др.); 

− подзаконные нормативные правовые акты (Указ Президента Российской Федерации от 15 

февраля 2006 г.   116 «О мерах по противодействию терроризму», Указ Президента 

Российской Федерации от 26 декабря 2015 г.    664 «О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области противодействия терроризму», постановление 

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г.    333 «О компетенции 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия 

терроризму», ведомственные нормативные правовые акты). 

 

Тема 1.3. Ресурсное обеспечение общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассматриваются вопросы материально-технического обеспечения, а также 

финансирования органов общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Изучена кадровая политика данной системы. 
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Тема 1.4. Основные направления международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение форм международного сотрудничества в области противодействия терроризму. 

Рассмотрение механизмов Организации Объединенных  аций, Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Европейского союза,  анхайской организации сотрудничества, 

Содружества  езависимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, 

Лиги арабских государств, других международных организаций универсального (глобального), 

регионального и субрегионального уровней и образованных ими рабочих и консультативных 

органов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Общая характеристика общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

Форма практического задания 1: сравнительно-правовое исследование. 

Студентам предлагается провести сравнительно-правовое исследование 

антитеррористического законодательства России и зарубежной страны, найти схожее и отличное. 

Тема практического занятия 2: Основные направления международного сотрудничества 

в области противодействия терроризму 

Форма практического задания 2: групповое обсуждение. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Какие международные организации участвуют в развитии и совершенствовании 

международного сотрудничества в области противодействия терроризму? 

2.  азовите основные конвенции ОО  по противодействию терроризму. 

3. Перечислите основные направления международного сотрудничества России в сфере 

противодействия терроризму. 

4. Раскроите и охарактеризуете основные уровни антитеррористического 

сотрудничества. 

5. Опишите формы, методы и виды международного антитеррористического 

сотрудничества. 

6. Каковы перспективы развития международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Изучение правовых и организационных основ профилактики терроризма, организации и 

проведения мониторинга состояния общегосударственной системы противодействия терроризму 

в Российской Федерации. Изучить уровни терористичсской опасности и порядок их 

установления. 
 

Тема 2.1. Правовые и организационные основы профилактики терроризма. 

Организация и проведение мониторинга состояния общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение действующего законодательства РФ в сфере профилактики терроризма. 

Рассмотрение методов общей и индивидуальной профилактики, а также форм 

профилактического воздействия:  

− правовое просвещение и правовое информирование; 

− профилактическая беседа; 

− объявление официального предостережения о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения; 

− профилактический учет; 

− внесение представления об устранении способствующих совершению правонарушения: 

причин и условий, профилактический надзор; 

− социальная адаптация; 

− ресоциализация; 

− социальная реабилитация;  

− помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 

таковыми. 

 

Тема 2.2. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. Организация деятельности по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов(территорий) и мест массового пребывания людей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение идеологии терроризма (идеологии насилия), под которой понимается 

совокупность идей, концепций, верований, догматов, целевых установок, лозунгов, 

обосновывающих необходимость террористической деятельности и направленных на 

мобилизацию людей для участия в ней. Рассмотрение организационных основ противодействия 

терроризму, в формировании которых участвуют Президент Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, высшие 

должностные лица субъекта Российской Федерации (руководители высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

 

Тема 2.3. Уровни терористичсской опасности и порядок их установления. 

Организация деятельности по борьбе с терроризмом. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение порядка определения уровней террористической опасности в Российской 

Федерации, также порядка их установления. Рассмотрения борьбы с терроризмом, под которой 

понимается деятельность уполномоченных органов государственной власти по выявлению, 

предупреждению, пресечению террористической деятельности, раскрытию и расследованию 

преступлений террористического характера. 
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Тема 2.4. Содержание деятельности по минимизации и (или) ликвидации 

последствий террористических проявлений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассмотрение основных задач, связанных с минимизацией и ликвидацией 

террористических проявлений: 

− недопущение (минимизация) человеческих потерь, исходя из приоритета жизни и 

здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами;  

− своевременное проведение аварийно-спасательных работ после совершения 

террористического акта;  

− минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-

психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы;  

− восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического акта 

объектов;  

− возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации вреда, 

причиненного лицам, пострадавшим в результате террористического акта;  

− оказание экстренной медицинской помощи; медико-психологическое сопровождение 

аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий; 

− социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и лиц, 

участвовавших в его пресечении;  

− восстановление нормального функционирования и экологической безопасности объектов, 

подвергшихся террористическому воздействию. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Организация противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. Организация деятельности по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людей. 

Форма практического задания 1: групповое обсуждение. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1.  то понимается под идеологией терроризма? 

2.  азовите цель деятельности по противодействию идеологии терроризма. По каким 

основным направлениям осуществляется противодействие идеологии терроризма? 

3. Какие функции реализуются АТК в сфере противодействия идеологии терроризма? 

4.  то включает организация работы по противодействию идеологии терроризма на 

территории субьекта Российской Федерации? 

5.  азовите и раскройте задачи, которые решаются в ходе реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023гг. 

 

Тема практического занятия 2: Содержание деятельности по минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористических проявлений. 

Форма практического задания 2: групповое обсуждение. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Какие органы федеральной исполнительной власти участвуют в минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористических актов? 

2. Какие основные задачи решаются в процессе ликвидации последствий терактов в 

Российской Федерации? 

3. Какие нормативные правовые акты регулируют минимизацию и (или) ликвидацию 

террористических проявлений в Российской Федерации? 
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4.  то такое социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов? Опишите 

содержание психологических и медицинских мероприятий,которые осуществляются 

после терактов. 

5. Перечислите мероприятия по минимизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 2, сессии 1, 2) 

Раздел 1. Правовые и 

организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 Подготовка аналитического задания 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Деятельность органов 

государственной власти и 

местного самоуправления по 

профилактике и борьбе с 

терроризмом, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений 

терроризма в Российской 

Федерации 

6 Подготовка к групповому обсуждению 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Дайте определение терроризму. 

2. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. 

3. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической  деятельности. 

4.  азовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими 

структурами. 

5. Позовите и раскройте факторы, способствующие сохранению террористических угроз 

в Российской Федерации.  

6. Охарактеризуйте особенности деятельности международных террористических 

организаций.  

7. Перечислите и раскройте направления, задачи и формы антироссийской  деятельности 

международных террористических организаций. 
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8.  Раскройте классификацию источников финансирования террористической  

деятельности.  

9. Опишите структуру общегосударственной  системы противодействия терроризму. 

10.  азовите состав (по должностям) антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, оперативного штаба в субъекте Российской Федерации.  

11. Перечислите основные задачи антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации.  

12. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?  

13. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных 

образований?  

14. Какова компетенция Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

сфере противодействия терроризму?  

15. В каких документах изложены концептуальные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации? 

16. В соответствии с какими нормативными правовыми актами создан  

17.  ациональный аптитеррористический комитет? 

18. Кто является руководителем  ационального антитеррористического комитета? 

19. Какие должностные лица входят в состав  ационального антитеррористического 

комитета? 

20.  азовите основные направления деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, в сфере противодействия терроризму.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1.  то понимается под идеологией терроризма? 

2.  азовите цель деятельности по противодействию идеологии терроризма. По каким 

основным направлениям осуществляется противодействие идеологии терроризма? 

3. Какие функции реализуются АТК в сфере противодействия идеологии терроризма? 

4.  то включает организация работы по противодействию идеологии терроризма на 

территории субьекта Российской Федерации? 

5.  азовите и раскройте задачи, которые решаются в ходе реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023гг. 

6. Какие органы федеральной исполнительной власти участвуют в минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористических актов? 

7. Какие основные задачи решаются в процессе ликвидации последствий терактов в 

Российской Федерации? 

8. Какие нормативные правовые акты регулируют минимизацию и (или) ликвидацию 

террористических проявлений в Российской Федерации? 

9.  то такое социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов? Опишите 

содержание психологических и медицинских мероприятий, которые осуществляются 

после терактов. 

10. Перечислите мероприятия по минимизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
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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. 

Выполнение аналитического задания.  

Аналитическое задание – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

аналитического задания состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. При написании аналитического задания слушатель 

должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический 

актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания аналитического задания разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций. Темы аналитического задания 

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 аналитического задания может быть выбрана одна или несколько 

тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Аналитическое задание проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4. 

Требования к оформлению аналитического задания:  

Аналитическое задание выполняется на компьютере (гарнитура Times  ew R man, 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.  омер 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 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. 

 еобходимыми 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. 

 евыполнение 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. 

 а 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 
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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 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Правовые и 

организационные 

основы 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации 

УК-10 Устный опрос 1. Дайте определение терроризму. 

2. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. 

3. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической  деятельности. 

4.  азовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими 

структурами. 

5. Позовите и раскройте факторы, способствующие сохранению террористических угроз 

в Российской Федерации.  

6. Охарактеризуйте особенности деятельности международных террористических 

организаций.  

7. Перечислите и раскройте направления, задачи и формы антироссийской  деятельности 

международных террористических организаций. 

8.  Раскройте классификацию источников финансирования террористической  

деятельности.  

9. Опишите структуру общегосударственной  системы противодействия терроризму. 

10.  азовите состав (по должностям) антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, оперативного штаба в субъекте Российской Федерации.  

11. Перечислите основные задачи антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации.  

12. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?  

13. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных 

образований?  

14. Какова компетенция Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

сфере противодействия терроризму?  

15. В каких документах изложены концептуальные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации? 

16. В соответствии с какими нормативными правовыми актами создан  

17.  ациональный аптитеррористический комитет? 
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18. Кто является руководителем  ационального антитеррористического комитета? 

19. Какие должностные лица входят в состав  ационального антитеррористического 

комитета? 

20.  азовите основные направления деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, в сфере противодействия терроризму.  

2. Раздел 2. 
Деятельность 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

по профилактике 

и борьбе с 

терроризмом, а 

также 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий его 

проявлений 

терроризма в 

Российской 

Федерации 

УК-10 тестирование 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-10 1. Понятие и истоки терроризма. 

2. Концептуальные аспекты анализа терроризма. 

3. Классификация проявления терроризма. 

4. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма. 

5. Классификация террористических актов. 

6. Разновидности терроризма. 

7. Общая характеристика и структура ФЗ РФ «О противодействии терроризму». 

8. Классификация видов терроризма. 

9. Антитеррористический центр государств С Г. 

10. Основные задачи контртеррористической деятельности. 

11. История терроризма в России. 

12. Современные особенности терроризма в России. 

13. Молод жный экстремизм и терроризм. 

14. Причины проявления терроризма. 

15. Основные направления противодействия терроризму. 

16. Понятие террористической организации. 

17. Внешние и внутренние носители террористических угроз. 

18. Основные признаки террористических организаций. 

19. Структура террористической организации. Виды террористических 

организаций. 

20. Основные направления выявления террористических организаций. 

21. Способы совершения террористических действий. 

22. Особенности национального терроризма. 

23. Особенности политического терроризма. 

24. Особенности криминального терроризма. 

25. Специфика религиозного терроризма. 

26. Специфика криминального терроризма. 

27. Специфика экологического терроризма. 

28. Проблемы противодействию финансирования терроризма. 

29. Террористическая деятельность на Северном Кавказе РФ. 

30. Внешние факторы, влияющие на распространение терроризма. 

31. Основные цели террористических акций. 

32. Роль средств массовой информации противодействию терроризма. 

33. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России. 

34. Российские правовые основы борьбы с терроризмом. 

35. Международный терроризм и антитерроризм. 

36. Истоки борьбы с терроризмом на международном уровне. 

37. Международные правовые основы борьбы с терроризмом. 

38. Виды и формы международного терроризма. 

39. Признаки международного терроризма. 

40. Международный терроризм: современные тенденции формирования. 41. 

Терроризм как форма проявления агрессии. 

42. Международные механизмы борьбы с терроризмом. 

43. Выбор стратегии и методы борьбы с терроризмом. 

44. Борьба с финансированием терроризма. 

45. Правовое регулирование борьбы с терроризмом. 

46. Государственные органы, обеспечивающие борьбу с терроризмом. 

47. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников.  
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48. Противодействие похищениям людей. 

49. Охрана и защита территорий и помещений. 

50. Действия руководителей организаций, предприятий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с обнаружением взрывных устройств, 

угрозами взрывов, захватом заложников. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019 – 2023 годы  Электронный ресурс  //  ациональный антитеррористический комитет. – 

Режим доступа: http://nac.g v.ru/terr rizmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii- 

terrorizma-v.html  

2. Алексеева, Д. Г. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных 

организаций : учебное пособие для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Высшее образование). —      978-5-9916-9370-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт  сайт]. — URL: https://urait.ru/bc de/452810 (дата обращения: 

28.02.2023 

3. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия Арчаков, М. 

К. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия : монография / М. К. 

Арчаков ; под научной редакцией Ю. А. Ермакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 295 

с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06754-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт  сайт]. — URL: https://urait.ru/bc de/455371 (дата обращения: 28.02.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

 Электронный ресурс  // Президент России. – Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/424  

2. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации  Электронный 

ресурс  // Консультант. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92779/  

3. Федеральный закон о противодействии терроризму от 6 марта 2006 г.  Электронный 

ресурс  // Консультант. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/  

 

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 Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

2.   аучная 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/  

 

6. ЭБС издательства 

"ЛА Ь"  

Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

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 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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. 

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.   аучная 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, 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебной и методической 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/  

 

5.5. 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 разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, 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://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины «Основы российской государственности» является 

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

принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, 

формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной 

личности, которая имеет устойчивое представление об особенностях исторического пути 

российского государства и самобытности его политической организации.  

Исходя из поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины определены 

следующие задачи:  

 изучить особенности важнейших этапов исторического развития отечественной 

государственности и правовой системы, необходимые для формирования гражданской позиции; 

 представить особенности современной политической организации российского общества, 

взаимоотношение российского государства и общества в федеративном измерении;  

 исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

российской государственностью в настоящий момент, и обозначить сценарии её перспективного 

развития. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5 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 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений 

Знать: 

различные исторические типы 

культур, включая религиозные 

системы; 

Уметь: 

корректно оценивать 

межкультурный диалог в 

современном российском 

обществе; 

Владеть: 

навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур в России. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

Знать: 

принципы соотношения 

межэтнических процессов; 

Уметь: 

принимать решения, исходя из 

осознания межкультурных 

различий; 
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историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: 

навыками формирования 

психологически-безопасной 

среды в процессе межкультурной 

коммуникации. 

  УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

Знать: 
основные этапы развития России в 

социально-историческом, этическом 

и философском контекстах; 

Уметь: 
использовать знания основных 

этапов развития России в 

социально-историческом, этическом 

и философском контекстах; 

Владеть: 
навыками взаимодействия с учётом 

национальных и социокультурных 

особенностей народов России. 

 

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 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54  54   

Лекции 18  18   

Практические занятия 36  36   

Самостоятельная работа обучающихся 9  9   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Лекции 16 16    
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Практические занятия 8 8    

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сесси

я 1 

Сесси

я 2 

Сесси

я 3 

Сесси

я 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4   

Лекции 4 4    

Практические занятия 4  4   

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36   

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
 

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
 

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. История 

государства и права 

России 

31 4 27 9  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
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
 

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 1.1. Древнерусское 

государство и право IX-XII 

вв. 
3  3 1  2  

 

   

Тема 1.2. Государство и 

право на Руси в XII-XIV вв. 4 1 3 1  2      

Тема 1.3. Государство и 

право Московской Руси в 

XV-XVII вв. 

3  3 1  2  

 

   

Тема 1.4. Становление и 

развитие абсолютной 

монархии в XVIII веке 
4 1 3 1  2  

 

   

Тема 1.5. 

Государственный механизм 

и систематизация 

законодательства в первой 

половине XIX века 

3  3 1  2     

 

Тема 1.6. Реформы второй 

половины XIX в. и 

развитие государственно-

правовой системы 

4 1 3 1  2     
 

Тема 1.7. Формирование 

ограниченной монархии. 

Свод Основных 

Государственных законов в 

редакции 1906 г. Первая 

Российская республика: 

февраль-октябрь 1917 г. 

Конституция РСФСР 1918. 

3  3 1  2     

 

Тема 1.8. Образование 

советской республики и 

союзного государства. 

Первые советские 

конституции 1918 г. и 1924 

г. Развитие советского 

права 1918 – конец 1920-х 

гг. 

3  3 1  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
 

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
 

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 1.9. Развитие 

советского государства и 

права 1930-е гг. Изменения 

в государственном 

механизме СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны. Нюрнбергский 

процесс: источники 

познания и историческое 

значение. Развитие 

советского государства и 

права 1945 – 1991 гг. 

4 1 3 1  2     

 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 
32 5 27 9  18  

 

   

Тема 2.1. Конституция 

Российской Федерации и ее 

развитие 
4 1 3 1  2  

 

   

Тема 2.2. Народовластие – 

основа конституционного 

строя Российской 

Федерации 

3  3 1  2  

 

  
 

Тема 2.3. Россия – 

федеративное 

государство 

4 1 3 1  2      

Тема 2.4. Избирательное 

право Российской 

Федерации 
3  3 1  2      

Тема 2.5. Президент 

Российской Федерации 
4 1 3 1  2      

Тема 2.6. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 
4 1 3 1  2  

 

   

Тема 2.7. Правительство 

Российской Федерации  
3  3 1  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
 

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
 

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 2.8. Конституционные 

основы судебной власти в 

Российской Федерации 
4 1 3 1  2      

Тема 2.9. Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

3  3 1  2     
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       

 

   

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 9 54 18  36  

 
  

 

 

Очно-заочной 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
 

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
 

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 
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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
 

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
 

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. История 

государства и права 

России 

31 19 12 8  4  

 

   

Тема 1.1. Древнерусское 

государство и право IX-XII 

вв. 
3,5 2 1,5 1  0,5  

 

   

Тема 1.2. Государство и 

право на Руси в XII-XIV вв. 3,5 2 1,5 1  0,5  

 

   

Тема 1.3. Государство и 

право Московской Руси в 

XV-XVII вв. 

3,5 2 1,5 1  0,5  

 

   

Тема 1.4. Становление и 

развитие абсолютной 

монархии в XVIII веке 
3,5 3 0,5 0,5  0      

Тема 1.5. 

Государственный механизм 

и систематизация 

законодательства в первой 

половине XIX века 

3,5 2 1,5 1  0,5     

 

Тема 1.6. Реформы второй 

половины XIX в. и 

развитие государственно-

правовой системы 

3,5 2 1,5 1  0,5     
 

Тема 1.7. Формирование 

ограниченной монархии. 

Свод Основных 

Государственных законов в 

редакции 1906 г. Первая 

Российская республика: 

февраль-октябрь 1917 г. 

Конституция РСФСР 1918. 

3,5 2 1,5 1  0,5     

 

Тема 1.8. Образование 

советской республики и 

союзного государства. 

Первые советские 

конституции 1918 г. и 1924 

г. Развитие советского 

права 1918 – конец 1920-х 

3 2 1 0,5  0,5     
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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
 

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
 

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
 

гг. 

Тема 1.9. Развитие 

советского государства и 

права 1930-е гг. Изменения 

в государственном 

механизме СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны. Нюрнбергский 

процесс: источники 

познания и историческое 

значение. Развитие 

советского государства и 

права 1945 – 1991 гг. 

3,5 2 1,5 1  0,5     

 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 
32 20 12 8  4  

 

   

Тема 2.1. Конституция 

Российской Федерации и ее 

развитие 
3,5 2 1,5 1  0,5  

 

   

Тема 2.2. Народовластие – 

основа конституционного 

строя Российской 

Федерации 

3,5 2 1,5 1  0,5  

 

  
 

Тема 2.3. Россия – 

федеративное 

государство 

4,5 3 1,5 1  0,5  

 

   

Тема 2.4. Избирательное 

право Российской 

Федерации 
3,5 3 0,5 0,5  0      

Тема 2.5. Президент 

Российской Федерации 
3,5 2 1,5 1  0,5      

Тема 2.6. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 
3,5 2 1,5 1  0,5      

Тема 2.7. Правительство 

Российской Федерации  
3,5 2 1,5 1  0,5      
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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
 

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
 

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 2.8. Конституционные 

основы судебной власти в 

Российской Федерации 
3,5 2 1,5 1  0,5      

Тема 2.9. Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

3 2 1 0,5  0,5     
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       

 

   

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 39 24 16  8  

 
  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Древнерусское государство и право IX-XII вв. Государство и право на Руси в XII-XIV вв. 

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

XVIII веке. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой половине XIX века. 
Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой системы. Формирование 

ограниченной монархии. Свод Основных Государственных законов в редакции 1906 г. Первая Российская 

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

союзного государства. Первые советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – 

конец 1920-х гг. Развитие советского государства и права 1930-е гг. Изменения в государственном 

механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. Нюрнбергский процесс: источники познания и 

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

Тема 1.1. Древнерусское государство и право IX-XII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Восточные славяне в предгосударственный период. Соседская община. «Военная 

демократия». Социальная дифференциация общества. Протогосударства. Возникновение 

государственности у восточных славян. Дискуссия норманистов и антинорманистов. Основные 
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этапы становления и развития Киевской Руси и факторы, обусловившие своеобразие ее 

государственных и правовых институтов. Общественный строй Древней Руси. Структура 

населения и правовой статус различных социальных групп. Государственный строй русских 

земель в IХ—ХII вв. Территориальная организация Древнерусского государства. Киевская Русь 

как раннефеодальная монархия. Высшие и местные органы власти и управления. Военная 

организация Древней Руси. Возникновение и развитие древнерусского права. Источники права: 

обычное право, Закон русский, договоры Руси с Византией, церковные уставы Владимира I и 

Ярослава Мудрого, княжеские уставы и уставные грамоты. Византийские правовые источники. 

Русская правда как памятник права.  

 

Тема 1.2. Государство и право на Руси в XII-XIV вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность, причины политической раздробленности Руси в ХII в. — первой половине ХVI 

в., ее основные этапы и последствия. Владимирско-Суздальское, Галицко-Волынское и Киевское 

княжества: особенности социальной структуры и феодальных отношений. Княжеская власть. 

Состояние и развитие государственно-правовых институтов. Новгородская и Псковская 

феодальные республики. Социальная структура. Административно-территориальное устройство. 

Форма правления. Администрация и суд Новгорода и Пскова. Вече. Совет господ. Устройство 

вооруженных сил. Новгорода. Развитие права в русских землях в удельный период. Источники 

права: обычное право и нормативно-правовые акты. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

Кормчая книга.  

 

Тема 1.3. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки образования Русского централизованного государства. Этапы становления и 

особенности развития Московского княжества в XIV в. — первой половине ХVI в. Изменения в 

социальной структуре русского общества. Начало юридического оформление крепостного права. 

Развитие государственного устройства. Способы объединения земель. Ликвидация удельной 

системы. Установление системы подданства. Великое княжество Московское как 

раннефеодальная монархия. Княжеская власть. Боярская дума и ее правовой статус. Дворцово-

вотчинная система управления. Дворцовые пути. Возникновение приказов. Организация 

вооруженных сил. Поместная система. Изменение статуса церкви и ее отношений с 

государством. Флорентийский собор 1439 г. и ее политические последствия. Автокефалия 

Московской церкви. Освященные соборы. Стяжатели и нестяжатели. Борьба с ересями. Развитие 

русского феодального права. Частные акты. Источники права. Судебник 1497 г. как памятник 

права.  

Становление сословно-представительной монархии в России и основные этапы ее 

развития. Правовое положение сословий. Основные разряды служилых людей. Тяглые и 

нетяглые сословия. Развитие крепостного права. Холопы. Изменения в государственном 

устройстве. Расширение территориальных границ. Статус вновь присоединенных территорий. 

Украина в составе Московского царства. Государственные реформы середины ХVI в. Опричнина 

как особый политический режим. Органы власти и управления сословно-представительной 

монархии. Царская власть. Династический кризис. Смута в русском государстве. Самозванцы. 

Попытки ограничения власти царя. Первое и второе народные ополчения, организация власти в 

них. Боярская Дума. Земские соборы, их структура, состав, порядок созыва. Приказы, их 

устройство и классификация. Местные органы управления и самоуправления. Губные и земские 

избы. Воеводское управление на местах. Военное устройство. Стрелецкое войско и 

новоприборные полки. Казаки. Изменения в положении церкви в государстве. Учреждение 

патриаршества. Церковная реформа. Раскол. Соотношение церковной и светской властей. 

Развитие права. Источники права. Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Соборное Уложение 1649 г. 

как свод феодального права: подготовка, источники, структура. 

 

Тема 1.4. Становление и развитие абсолютной монархии в XVIII веке 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность абсолютизма и его признаки. Предпосылки становления российского 

абсолютизма, его особенности и этапы развития. Изменения в сословной организации общества в 

конце XVII в. и первой четверти XVIII в. Отмена местничества в 1682 г. Сословно-правовые 

преобразования при Петре Великом. Развитие сословного строя при его приемниках в XVIII в. 

Статус шляхетства (дворянства). Указ о единонаследии 1714 г. Манифест о даровании вольности 

российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Положение 

духовенства. Городское население и его положение в сословной иерархии. Жалованная грамота 

городам 1785 г. Развитие сословного самоуправления. Положение крестьянства. Развитие 

государственного устройства России. Статус вновь присоединенных земель. Инкорпорация их в 

государственно-правовую систему Российской империи. Юридическое оформление абсолютизма 

в России. Изменения в государственном механизме во второй половине XVII в. Ликвидация 

сословно-представительных учреждений. Изменение статуса Боярской думы. Реформирование 

приказной системы при Алексее Михайловиче и его преемниках в XVII столетии. Усиление 

централизации управления. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Императорская 

власть. Реорганизация центрального и местного аппарата управления. Сенат. Органы надзора: 

фискалы и прокуратура. Коллегии. Генеральный регламент 1720 г. Губернские реформы и 

местная администрация. Военная реформа Петра I. Введение рекрутской повинности. Развитие и 

совершенствование регулярной армии и флота Российской империи. Политический сыск. 

Создание регулярной полиции. Табель о рангах 1722 г. Судебная реформа Петра I. Отделение 

суда от местной администрации. Сенат как судебная инстанция. Юстиц-коллегия, и ее функции. 

Судебные функции коллегий и местных органов управления. Военно-судебная реформа. 

Развитие государственной системы России во второй четверти XVIII в. Дворцовые перевороты и 

попытки правовых реформ. Изменения в высшем государственном управлении. Верховный 

тайный Совет. Кабинет министров. Реорганизация Сената. Просвещенный абсолютизм в России. 

Государственные реформы второй половины XVIII в. Губернская реформа 1775 г. Местная 

администрация. Реформа судебной системы во второй половине XVIII в. Система сословных 

судов. Реорганизация полиции. Устав благочиния 1782 г. Изменение статуса церкви. Ликвидация 

патриаршества. Создание Синода. Секуляризация церковных земель. Формирование новой 

системы права. Источники права. Становление отраслевого законодательства. Попытки 

систематизации законодательства в XVIII в. «Наказ» Екатерины II. Гражданское право. Правовой 

режим вотчин и поместий. Уголовное право. Артикул Воинский 1715 г. 

 

Тема 1.5. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой 

половине XIX века 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Факторы, определившие преобразование государственно-правовой системы России в 

первой половине ХIХ в. Развитие сословного строя. Закрепление статуса сословий в Своде 

законов Российской империи. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в. Указ о вольных 

хлебопашцах 1803 г., Указ об обязанных крестьянах 1842 г. Развитие российской 

государственности в первой половине ХIХ вв. Особенности государственного управления и 

права на окраинах Российской империи. Особенности организации государственной власти и 

управления на территории Царства Польского и Финляндии. Реорганизация государственного 

управления. Органы верховного и подчиненного управления. Государственный совет. Комитет 

министров. Министерства. Собственная его императорского величества канцелярия. 

Министерство двора. Правительственный конституционализм. Проект «Уставной грамоты 

Российской империи». Система государственной и политической безопасности: реорганизация 

полиции, жандармерия, цензурное законодательство. Развитие армии и флота. Возрождение 

ополчения. Военные поселения. Изменения в судебной системе. Учреждение коммерческих 

судов. Развитие российского права. Систематизация законодательства. Полное собрание законов 

Российской империи. Свод законов Российской империи. Развитие частного права. Уголовное 

право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Система преступлений и 

наказаний. 
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Тема 1.6. Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой 

системы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-политические и 

экономические предпосылки либеральных реформ. Изменения в сословном строе России. 

Подготовка крестьянской реформы 1861 г. Основные акты. Статус свободного сельского 

обывателя. Временнообязанные крестьяне. Административно-территориальное устройство 

крестьян. Крестьянская община, волостные учреждения. Земельная реформа. Уставная грамота. 

Мировой посредник. Выкупная сделка. Регламентация хозяйственной деятельности 

крестьянства. Изменения в государственном устройстве. Присоединение Средней Азии и 

организация управления на ее территории. Русская Америка. Совершенствование центрального и 

местного государственного аппарата. Создание Совета министров. Изменения в 

функционировании центральных ведомств. Изменения в организации и деятельности полиции, 

пенитенциарной системы. Финансовая реформа. Формирование всесословного самоуправления. 

Земская реформа 1864 г. Городовое положение 1870 г. Система выборов. Местная 

администрация. Изменения в местном самоуправлении в 90-е гг. Военная реформа, ее сущность 

и основные направления. Реорганизация военного управления. Учреждение военных округов. 

Изменение системы комплектования армии и флота. Устав о воинской повинности 1874 г. 

Совершенствование системы подготовки военных кадров. Судебная реформа. Судебные уставы 

1864 г. Новая судебная организация. Суд присяжных. Формирование адвокатуры. Уголовный и 

гражданский процесс по судебным уставам 1864 г. Цель и основное содержание военно-судебной 

реформы. Военно-судебный устав 1867 г. Создание постоянных органов военной юстиции. 

Судебная контрреформа. Развитие права. Гражданское право в условиях либеральных реформ. 

Возникновение фабричного законодательства. Уголовное право. Преступления и наказания по 

Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Особые уголовные законы. 

Военный устав 1875 г. Военно-морской устав 1886 г. 

 

Тема 1.7. Формирование ограниченной монархии. Свод Основных Государственных 

законов в редакции 1906 г. Первая Российская республика: февраль-октябрь 1917 г. 

Конституция РСФСР 1918. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки социально-экономических и политических реформ в начале ХХ в. 

Революция 1905—1907 гг. как важнейший фактор преобразований. Советы рабочих депутатов. 

Кризис сословной организации общества и изменения его структуры. Положение основных 

сословий, социальных классов. Формирование общественных организаций и политических 

партий, выражающих интересы основных социальных слоев общества. Столыпинская аграрная 

реформа. Реформирование государственного аппарата в начале ХХ в. Создание и 

функционирование Государственной Думы. Совершенствование законодательства по выборам в 

Государственную Думу в 1905—1907 гг. Изменение статуса Государственного Совета. Совет 

министров. Манифест 17 октября 1905 г. Основные законы Российской империи в редакции 23 

апреля 1906 г. Права и свободы подданных Российской империи. Развитие системы полицейских 

органов. Чрезвычайная юстиция. Военно-полевые суды. Гражданское право в начале ХХ в. 

Уголовное уложение 1903 г. Изменения в государственном и военном управлении в годы первой 

мировой войны. Прогрессивный блок. Особые совещаний по обороне, топливу, транспорту, 

продовольствию. Союз земств и городов (Земгор). Военно-промышленные комитеты. Изменения 

в гражданском и финансовом праве, обусловленные обстоятельствами военного времени. Закон 

об усилении полиции от 23 октября 1916 г. Февральская революция в России в 1917 г.: причины 

и последствия. Свержение монархии. Изменения в государственном строе. Система двоевластия. 

Временный комитет Государственной Думы. Возникновение Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов. Образование Временного правительства. Взаимоотношения Советов с 

Временным правительством и его органами на местах. Демократизация политической жизни. 

Реорганизация местного управления. Провозглашение республики. Высшие органы 
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государственной власти. Управление на местах. Армия. Милиция, органы политического сыска. 

Правовая политика Временного правительства. Основные черты законодательства. Новые 

избирательные законы, законодательство о правах и свободах. Состояние гражданского, 

уголовного, процессуального права. Октябрьская революция 1917 г. Второй Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его решения. Обращение к рабочим, солдатам и 

крестьянам. Декрет о мире. Декрет о земле. Декрет об образовании рабочего и крестьянского 

правительства. Борьба за распространение Советской власти на всю территорию страны. 

Складывание однопартийной системы. Учредительное собрание и его роспуск. Третий 

Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Развитие системы Советов. Высшие органы власти и управления. Всероссийские съезды 

Советов, ВЦИК, СНК, народные комиссариаты, ВСНХ. Местные органы власти и управления. 

Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота, Рабоче-крестьянской милиции и ВЧК. 

Национально-государственное строительство. Декларация прав народов России. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. Правовой статус церкви. Восстановление 

патриаршества. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. Основные положения 

Конституции: структура органов власти и управления; взаимоотношения центра и мест; 

избирательная система. 

 

Тема 1.8. Образование советской республики и союзного государства. Первые 

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

Гражданская война и иностранная военная интервенция в России. Политика «военного 

коммунизма». Национализация средних и мелких предприятий, запрещение частной торговли. 

Централизация в управлении промышленностью. Милитаризация транспорта и 

промышленности. Всеобщая трудовая повинность. Хлебная монополия. Продотряды. Декрет 

СНК 11 января 1919 г. «О разверстке». Карточная система распределения. Чрезвычайные 

репрессивные меры. Конституционные и чрезвычайные органы государственной власти и 

управления в годы гражданской войны. Совет рабоче-крестьянской обороны. Ревкомы. Комбеды. 

Развитие Российской Федерации. Особенности правового статуса автономных образований. 

Экономический и политический кризис начала 1921 г. Сущность и правовые основы новой 

экономической политики. Переход к рыночной экономике и замена прямых административных 

методов управления ею гражданско-правовым регулированием. Основные направления 

осуществления НЭПа. Создание СССР. Политическая борьба по вопросу о форме советской 

федерации. Конституция СССР 1924 г. и национально-государственное строительство. 

Национальногосударственное размежевание в Средней Азии и образование новых союзных 

республик. Изменения в политической системе. Реорганизация юстиции и правоохранительных 

органов. Судебная реформа в РСФСР 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание 

Верховного Суда СССР в 1923 г. Основы судоустройства и судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик 1924 г. Упразднение ВЧК. Создание ГПУ НКВД РСФСР и ОГПУ СССР. 

Изменение их полномочий. Реорганизация НКВД и милиции. Военная реформа. Переход на 

смешанную систему устройства вооруженных сил и их сокращение. Создание территориально-

милиционной системы комплектования. Реорганизация военного управления. Введение 

единоначалия. Общесоюзный закон о воинской обязанности 1925 г. Кодификация советского 

законодательства в период НЭПа. Гражданский кодекс 1922 г. Кодекс законов о труде 1922 г. 

Регулирование семейных отношений. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Уголовные кодексы 

РСФСР 1922 и 1926 гг. 

 

Тема 1.9. Развитие советского государства и права 1930-е гг. Изменения в 

государственном механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. Нюрнбергский 

процесс: источники познания и историческое значение. Развитие советского государства и 

права 1945 – 1991 гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Факторы, обусловившие преобразования в государственно-правовой системе в 

предвоенные годы. Реорганизация политической системы в 30-е гг. Укрепление однопартийной 
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системы. Утверждение административно-командной системы управления экономикой, 

социальным и культурным строительством. Проведение форсированной индустриализации и 

коллективизация. Кредитная реформа 1930—1931 гг. Подготовка и принятие Конституции СССР 

1936 г. Система органов власти и управления. Коренные изменения в избирательном праве. 

Права, свободы и обязанности граждан. Развитие СССР как союзного государства. Вступление в 

СССР новых союзных республик. Мероприятия Советского государства по укреплению обороны 

страны. Реорганизация органов управления в области обороны. Переход к кадровой армии. Закон 

СССР о всеобщей воинской обязанности 1939 г. Расширение полномочий органов ОГПУ в 

начале 30-х гг. по применению внесудебных репрессий. Ликвидация республиканских НКВД. 

Переход милиции в состав ОГПУ и объединение ее в общесоюзном масштабе. Создание в 1934 г. 

НКВД СССР. Преобразование ОГПУ в Главное управление государственной безопасности 

НКВД СССР. Реорганизация милиции в 30-е гг. Создание общесоюзной системы исправительно-

трудовых лагерей и учреждение главного управления лагерей (ГУЛАГ). Развитие судебной 

системы в СССР. Новые принципы организации и деятельности судебных органов. Закон о 

судоустройстве Союза ССР и союзных республик 1938 г. Создание в 1933 г. общесоюзной 

прокуратуры Система внесудебных репрессивных органов. Источники советского права в 30-е гг. 

Изменения в гражданском праве. Развитие колхозного права. Примерные уставы сельхозартели 

1930 и 1935 гг. Семейное и трудовое право 1930-1941 гг. Изменения в уголовном праве. 

Уголовный процесс в условиях массовых репрессий. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Превращение страны в единый военный 

лагерь. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям 

прифронтовых областей 1941 г. Правовой режим военного положения и осадного положения. 

Перестройка государственного аппарата. Особенности функционирования конституционных 

органов власти и управления в годы войны. Учреждение чрезвычайных органов партийно-

государственной власти: Государственный комитет обороны СССР, местные комитеты обороны, 

институт уполномоченных ГКО, Совинформбюро, Чрезвычайная комиссия по расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Национально-государственное строительство. 

Закон о поправках к Конституции СССР от 1 февраля 1944 г. Преобразование наркоматов 

обороны и иностранных дел из союзных в союзно-республиканские. Ликвидация автономных 

республик ряда репрессированных народов и переселение их во внутренние районы СССР. 18 

Примирение государства с церковью и признание патриотической роли православной церкви, 

мусульманской и иных конфессий. Избрание московского патриарха и создание духовного 

управления мусульман. Строительство Вооруженных сил. Учреждение должности Верховного 

Главнокомандующего и создание Ставки Верховного Главнокомандования. Реорганизация 

вооруженных сил. Введение института военных комиссаров, его последующая отмена. Развитие 

военного законодательства. Реорганизация органов внутренних дел и государственной 

безопасности в годы войны. Изменения в судебной системе. Военные трибуналы. Создание 

военных трибуналов и органов военной прокуратуры в местностях, объявленных на военном 

положении. Расширение их подсудности. Военно-полевые суды. Правовая политика Советского 

государства в годы войны. Чрезвычайное законодательство. Основные направления развития 

законодательства в годы Великой Отечественной войны: гражданского, трудового, земельного, 

колхозного, семейного, уголовного и уголовно-процессуального. 

Социально-экономические и политические последствия войны. Переход от войны к миру 

и восстановление народного хозяйства. Перестройка государственного аппарата после окончания 

Великой Отечественной войны. Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление в 

полном объеме деятельности конституционных органов власти и управления. Внесение 

изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Усиление роли правительства (Совета Министров) и 

государственного управленческого аппарата. Борьба с последствиями культа личности Сталина. 

Реформирование госаппарата в конце 50-х — начале 60-х гг. Производственный и 

территориальный принципы в государственном управлении. Совнархозы. Демобилизация 

вооруженных сил. Организационно-правовые меры по переводу вооруженных сил на мирное 

положение. Реорганизация органов управления вооруженными силами. Сокращение армии и 

флота в начале 60-х гг. Создание ракетных войск стратегического назначения. Закон о воинской 
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обязанности 1967 г. Реорганизация правоохранительных органов, аппарата партийного и 

государственного контроля в 1950 — 1960-е гг. Либерализация режима и начало массовой 

реабилитации необоснованно репрессированных по политическим мотивам. Ликвидация 

Особого совещания при МВД СССР в 1953 г. Упразднение МГБ. Учреждение КГБ при Совете 

Министров СССР. Национально-государственное строительство. Развитие конституционных 

прав союзных и автономных республик. Реабилитация ряда народов, подвергшихся репрессиям и 

депортации в годы войны. Правовое регулирование экономики и трудовых отношений в 

условиях восстановления народного хозяйства после второй мировой войны. Изменения в 

гражданском, трудовом, колхозном праве. Кодификация советского права в 1950 — 1960- е гг. 

Обновление уголовного и процессуального права. Основы уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик 1958 г. Законы Союза ССР об уголовной ответственности за 

государственные и воинские преступления 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

Общесоюзные основы уголовного судопроизводства 1958 г. Основы гражданского 

законодательства СССР и союзных республик 1961 г. и Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.: смещение Хрущева со всех постов и решение о 

недопустимости впредь совмещения поста Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета 

Министров СССР. Ликвидация совнархозов и восстановление общесоюзных промышленных 

министерств и административно-приказных методов управления промышленностью. 

Государственное управление экономикой. Новая попытка экономической реформы. Принятие 

положения о государственном социалистическом предприятии 1965 г. Централизация 

управления в рамках ведомств. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Ее основные 

положения и отражение в ней идей общенародного государства и «развитого социализма». 

Восстановление во второй половине 60-х—начале 70-х годов общесоюзных органов внутренних 

дел и юстиции. Образование Министерства охраны общественного порядка СССР в 1966 г. и 

реорганизация его в Министерство внутренних дел СССР 1968 г. Создание следственного 

аппарата в органах внутренних дел. Техническое переоснащение органов внутренних дел. 

Законы о Верховном суде СССР, о прокуратуре, адвокатуре и государственном арбитраже 

(1979). Восстановление Министерства юстиции СССР и министерств юстиции союзных и 

автономных республик и передача им функций судебного управления 1970 г. Продолжение 

кодификации законодательства. Ведомственное нормотворчество. Вопрос о Своде законов 

СССР. Основы трудового законодательства СССР и союзных республик 1970 г. Кодекс законов о 

труде РСФСР 1973 г. Земельное и колхозное право. Примерный устав колхоза 1969 г. Закон об 

охране природы РСФСР. Общесоюзные основы законодательства о здравоохранении, народном 

образовании, охране памятников истории и культуры. Общесоюзные основы гражданского 

судопроизводства и гражданско-процессуальный кодекс РСФСР. Нарастание социально-

экономических и политических трудностей. Попытки преодолеть кризисные явления в период 

«перестройки». Государственно-правовое обеспечение курса на ускорение социально-

экономического развития на основе использования достижений научно-технического прогресса и 

укрепления трудовой и общественной дисциплины. Ослабление административно-командных 

методов управления. Закон о государственном предприятии 1987 г. Развитие индивидуальной 

трудовой деятельности и кооперации. Положение о колхозах 1988 г. Гласность. Ослабление 

идеологического контроля. Обновление кадрового состава государственного и партийного 

аппарата. Обострение политического кризиса. XIX конференция КПСС 1988 г. Реформа 

политической системы. Внесение изменений в Конституцию СССР. Учреждение Съезда Советов 

как высшего органа власти СССР. Изменение статуса Верховного Совета СССР и его 

Президиума. Учреждение поста Президента СССР и консультативных органов при президенте: 

Президентский Совет, Совет безопасности, Совет Федерации и т.д. Кабинет министров. Отмена 

ст. 6 Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. Возникновение новых 

политических партий и движений. Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов. 

Межнациональные конфликты. Нарастание центробежных тенденций. Попытки противостоять 

этим тенденциям конституционным путем (Закон о разделении компетенции между Союзом и 

республиками, Закон о порядке выхода субъектов федерации из состава Союза), а также 

силовыми методами. Декларация о государственном суверенитете России от 12 июня 1990 г. 
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Провозглашение союзными и автономными республиками деклараций о суверенитете. «Война 

законов». Учреждение съезда Советов Российской Федерации и поста Президента России. 

Выборы первого президента России 12 июня 1991 г. «Ново-Огаревский процесс». Подготовка 

нового союзного договора. События августа 1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному 

положению. Запрет КПСС. Изменения в союзном госаппарате. Подчинение союзных ведомств, 

Центрального банка и вооруженных сил юрисдикции России. Распад СССР. Беловежское 

соглашение и Алма-Атинская декларация 1991 г. о денонсации союзного договора и создании 

Содружества независимых государств. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Русская Правда как памятник древнерусского права. 

Форма практического задания 1: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. История создания и изучения Русской правды.  

2. Основные разряды населения Древней Руси по Русской правде.  

3 Становление основных гражданско-правовых институтов.  

4 Преступление и наказание в Русской правде.  

5 Суд и процесс. 

Тема практического занятия 2: Псковская судная грамота и ее историческое 

значение 

Форма практического задания 2: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. История создания и изучения Псковской судной грамоты.  

2. Регулирование гражданско-правовых отношений.  

3. Уголовное право Пскова.  

4. Организация суда и процесс по Псковской судной грамоте. 

Тема практического занятия 3: Судебник 1497 г. – памятник права эпохи 

становления централизованного государства. Соборное Уложение 1649 г. основа 

феодального законодательства России 

Форма практического задания 3: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. История создания и источники Великокняжеского судебника.  

2. Закрепление в Судебнике изменений в социально-экономических отношениях в русских 

землях.  

3. Уголовное право по Судебнику 1497 г.  

4. Судебная система Великого княжества Московского по Судебнику Ивана III. 

5. Подготовка и принятие Соборного Уложения 1649 г.  

6. Закрепление статуса основных сословий российского общества в Уложении.  

7. Регулирование феодального землевладения в Уложении Алексея Михайловича.  

8. Система преступлений и наказаний в Соборном Уложении.  

9. Развитие процессуального права в Уложении. 
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Тема практического занятия 4: Артикул Воинский и Краткое изображение 

процессов или судебных тяжеб – памятники уголовного и уголовно-процессуального права 

периода становления абсолютной монархии в России. Жалованные грамоты. 

Форма практического задания 4: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Особенности разработки и основные источники Артикула Воинского и Краткого 

изображения процессов.  

2. Система преступлений и наказаний по Артикулу Воинскому.  

3. Военно-судебная система и процессуальный порядок рассмотрения. 

4. Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г.  

5. Жалованная грамота дворянству 1785 г.  

6. Жалованная грамота городам 1785 г. 

Тема практического занятия 5: Систематизация российского законодательства в 

первой половине XIX века  

Форма практического задания 5: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Подготовка и осуществление систематизации российского законодательства.  

2. Свод законов Российской империи. 

3. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г.  

4. Указ об обязанных крестьянах 1842 г. 

5. Общая характеристика Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

6. Система преступлений и наказаний по Уложению 1845 г. 

Тема практического занятия 6: Законодательные основы реформ второй половины 

XIX века  

Форма практического задания 6: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Подготовка и юридическое оформление судебной реформы.  

2. Судебная система, закрепленная в Учреждении судебных установлений.  

3. Уголовный и гражданский процесс на основе актов судебной реформы.  

4. Внесение изменений в уголовное законодательство в связи с созданием мировой 

юстиции.  

5. Военно-судебная реформа.  

6. Крестьянская реформа.  

7. Земская реформа.  

8. Городская реформа. 

Тема практического занятия 7: Законодательные реформы в начале XX века. 

Конституционное оформление Советской власти в России 

Форма практического задания 7: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Законодательное закрепление статуса Государственной Думы в 1905-1906 гг.  

2. Создание и совершенствования избирательного законодательства по выборам 

депутатов Государственной Думы. 

3. Юридическое закрепление создания советской государственной системы.  

4. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г.  
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5.  Основные положения первой российской конституции. 

Тема практического занятия 8: Кодификация права в первые годы Советской 

власти 

Форма практического задания 8: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Источники советского права в годы гражданской войны.  

2. Предпосылки и особенности кодификации советского права в 20-х гг.  

3. Кодекс законов о труде 1918 г.: основные положения.  

4. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве 1918 г.  

5. Положение о мерах перехода к социалистическому земледелию 1919 г.  

6. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

7. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.  

8. Земельный кодекс РСФСР 1922 г.  

9. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г.  

10. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

 

Тема практического занятия 9: Советские конституции 1924, 1936, 1977 гг. 

Форма практического задания 9: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Конституция СССР 1924 г. и ее историческое значение  

2. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г.  

3. Закрепление в Конституции 1936 г. федеративных основ устройства Союза ССР.  

4. Система органов власти и управления СССР: сравнение Конституций 1924 и 1936 гг.  

5. Конституционные права, свободы и обязанности советских граждан. 

6. Конституция СССР 1977 г. и ее значение. 

7. Изменения, внесенные в Конституцию СССР в связи с политической реформой в ходе 

«перестройки». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РФ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Конституция Российской Федерации и ее развитие. Народовластие – основа 

конституционного строя Российской Федерации. Система публичной власти в Российской 

Федерации. Избирательное право Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. Конституционные основы 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Тема 2.1. Конституция Российской Федерации и ее развитие  
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, сущность, юридическая природа, функции и виды Конституции. Характеристика 

Конституции РФ. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Социально 

политическая сущность Конституции Российской Федерации 1993 г. Порядок пересмотра 

Конституции РФ и принятия конституционных поправок. Конституция и конституционное 

право. Конституция и международное право. Конституционализм в современной России. 

Конституционность и конституционный порядок. Толкование Конституции Российской 

Федерации: понятие, виды, порядок осуществления. Охрана и защита Конституции Российской 

Федерации. Охрана и защита Конституции. Конституции и уставы субъектов РФ. 

 

Тема 2.2. Народовластие – основа конституционного строя Российской Федерации  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и формы демократии. Концепции содержания конституционно правовой 

категории «демократия». Проблемы определения демократии как народовластия. Виды 

публичной власти. Теория народного суверенитета. Непосредственная и представительная 

демократия. Понятие непосредственной демократии и ее место в системе народовластия. 

Достоинства и недостатки непосредственной демократии. Виды институтов непосредственной 

демократии: а) Референдум. Понятие и виды референдума. Конституционно правовое 

регулирование референдума в РФ. Субъекты права на референдум. Вопросы референдума, 

основные стадии референдумного процесса. б) Иные формы непосредственной демократии: 

опросы и публичные слушания; наказы избирателей; отчеты депутатов; отзыв депутатов и 

выборных должностных лиц; общие собрания и сходы граждан; правотворческая 

(законодательная) инициатива; обращения граждан; собрания и публичные мероприятия. 

Представительная демократия в системе народовластия. Понятие и виды представительной 

демократии. Императивный, свободный, полусвободный мандаты депутатов. Достоинства и 

недостатки представительной демократии. Соотношение непосредственной и представительной 

демократии. Взаимоотношения личности и государства. Человек, его права и свободы – высшая 

ценность. Основные концепции взаимоотношений личности и государства: естественно правовая 

и позитивная. Роль гуманистического начала в Конституции Российской Федерации и его 

влияние на развитие России. Человек – полноправный субъект в отношениях с государством. 

Толкование статьи 2 Конституции Российской Федерации Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

 

Тема 2.3. Россия – федеративное государство  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Конституционно-правовая природа России как федеративного государства. 

Асимметричность Российской Федерации. Перспективы приближения России к симметричной 

федерации. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

Приоритет прав человека. Национально-территориальный и территориальный принципы 

построения Российской Федерации. Государственная целостность Российской Федерации. 

Единство системы государственной власти Российской Федерации. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Равноправие и 

самоопределение народов Российской Федерации. Равноправие субъектов Российской 

Федерации. Проблемы реализации конституционных принципов Российской Федерации. 

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Передача осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок разрешения споров о 

компетенции между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституционно-правовые признаки 

России как федеративного государства. Суверенитет Российской Федерации. Конституционные 

гарантии суверенитета Российской Федерации. Территория Российской Федерации. 
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Государственная граница Российской Федерации. Правовой статус территории Российской 

Федерации и ее границ. Порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации. 

Единое гражданство в Российской Федерации. Федеральная система государственной власти. 

Система федерального законодательства. Международная правосубъектность Российской 

Федерации. Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная 

государственная собственность и ее объекты. Единство денежной и кредитной системы. 

Единство Вооруженных Сил Российской Федерации. Государственный язык Российской 

Федерации. Декларация о языках народов России. Закон о языках народов Российской 

Федерации. Государственные символы Российской Федерации (герб, флаг и гимн). Столица 

Российской Федерации и ее статус. Компетенция Российской Федерации в сфере ее 

исключительного ведения. Полномочия Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 2.4. Избирательное право Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Значение выборов в демократическом государстве. Понятие избирательного права в 

субъективном и объективном смыслах. Понятие избирательной системы. Мажоритарная 

избирательная система и ее разновидности. Пропорциональная избирательная система. 

Смешанная избирательная система. Соотношение избирательного права и избирательной 

системы. Источники избирательного права. Принципы избирательного права. Российской 

Федерации. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и пассивное избирательное 

право. Избирательные цензы. Понятие и гарантии равного избирательного права. Понятие 

прямого избирательного права. Многостепенные и косвенные выборы. Тайное голосование: 

понятие и гарантии. Состязательность выборов. Свободное и добровольное участие граждан в 

выборах Российской Федерации. Проблемы абсентеизма. Регулярность проведения выборов 

органов государственной власти. Избирательный процесс:  понятие и основные стадии;  

назначение выборов;  избирательные округа и избирательные участки: понятие, виды, порядок 

образования;  избирательные комиссии: виды, состав, порядок образования, компетенция, 

порядок деятельности;  выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного 

кандидата;  предвыборная агитация;  финансирование выборов;  порядок голосования, 

подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов и их опубликование. 

Обжалование нарушений избирательных прав граждан. Ответственность за нарушение 

избирательных прав граждан. Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам 

избирательного права. Решения судов общей юрисдикции по вопросам выборов. Проблемы 

совершенствования избирательного права и избирательного процесса. 

 

Тема 2.5. Президент Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти. Конституционная характеристика Президента Российской Федерации как главы 

государства. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Президента Российской 

Федерации. Срок полномочий Президента Российской Федерации. Выборы Президента 

Российской Федерации и порядок вступления его в должность. Принесение присяги. 

Неприкосновенность Президента Российской Федерации. Основания прекращения исполнения 

полномочий Президента Российской Федерации. Основания и порядок отрешения Президента 

Российской Федерации от должности. Основные функции и полномочия Президента РФ. 

Президент РФ – гарант Конституции РФ. Обеспечение Президентом согласованного 

функционирования всех органов государственной власти. Полномочия Президента по 

формированию государственных органов. Полномочия Президента в области обороны страны и 

обеспечения ее безопасности. Полномочия Президента в области внешней политики. 

Полномочия Президента в области правового статуса личности. Полномочия Президента РФ в 

условиях военного и чрезвычайного положения. Взаимодействие Президента РФ со всеми 

ветвями власти на федеральном уровне. Президент и органы государственной власти субъектов 
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РФ. Президент РФ и органы местного самоуправления. Правовые акты Президента РФ. Указы и 

распоряжения Президента РФ, их правовая природа. Послания Президента Федеральному 

Собранию РФ. Организация работы Президента РФ. Органы, содействующие Президенту 

Российской Федерации в осуществлении его полномочий: Администрация Президента 

Российской Федерации, Совет безопасности Российской Федерации, Государственный Совет. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам статуса Президента РФ. 

 

Тема 2.6. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции. Федеральное 

Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная характеристика. Функции 

Федерального Собрания Российской Федерации: законодательная, представительная, 

контрольная. Структура Федерального Собрания Российской Федерации: Совет Федерации и 

Государственная Дума. Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. Полномочия 

Государственной Думы. Структура и органы Государственной Думы. Аппарат Государственной 

Думы. Порядок работы Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. Совет 

Федерации. Состав и формирование Совета Федерации. Органы и должностные лица Совета 

Федерации. Аппарат Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации. Порядок проведения 

сессий и заседаний Совета Федерации. «Правительственный час». Парламентский запрос Совета 

Федерации. Парламентские слушания. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: 

понятие, значение, основные стадии. Законодательная инициатива, ее субъекты. Обсуждение 

законопроектов и их принятие Государственной Думой. Рассмотрение Советом Федерации 

законов, принятых Государственной Думой. Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению 

Советом Федерации. Отклонение федерального закона Советом Федерации и его повторное 

рассмотрение Государственной Думой. Порядок разрешения разногласий между палатами. 

Подписание и обнародование федеральных законов Президентом Российской Федерации. 

Отклонение Президентом Российской Федерации федеральных законов и повторное 

рассмотрение Государственной Думой и Советом Федерации законов, отклоненных Президентом 

Российской Федерации. Особенности принятия федеральных конституционных законов и 

законов о конституционных поправках. Конституционно правовой статус депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации: понятие и структура. Императивный мандат 

члена Совета Федерации и свободный мандат депутата Государственной Думы. Срок 

полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Основания и порядок 

досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы. Ограничения, связанные со статусом депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. Формы деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

Права и обязанности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Гарантии 

статуса члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы: материальные, социальные, 

юридические. Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

Ответственность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

 

Тема 2.7. Правительство Российской Федерации  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и правовой статус исполнительной власти. Конституционно правовая 

характеристика Правительства Российской Федерации. Место Правительства Российской 

Федерации в системе федеральных органов государственной власти. Взаимоотношения 

Правительства РФ с Президентом РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и 

Федерального Собрания РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и органов судебной власти РФ 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. Полномочия 

Правительства Российской Федерации: общие; в сфере экономики; в сфере бюджетной, 

финансовой, кредитной и денежной политики; в социальной сфере; в сфере науки, культуры, 

образования; в сфере природопользования и охраны окружающей среды; в сфере обеспечения 
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законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью; по обеспечению обороны и 

государственной безопасности Российской Федерации; в сфере внешней политики и 

международных отношений и иные полномочия. Правовые акты Правительства Российской 

Федерации. Организация деятельности Правительства Российской Федерации. Председатель, 

заместители Председателя, федеральные министры: порядок назначения и полномочия. 

Заседания Правительства Российской Федерации. Ответственность Правительства РФ. Отставка 

Правительства Российской Федерации и сложение Правительством Российской Федерации своих 

полномочий. 

 

Тема 2.8. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Судебная власть в системе разделения властей. Взаимоотношения судов с органами 

законодательной и исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. Судебная 

система РФ. Особенности судебной системы РФ. Порядок создания и упразднения судов. 

Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения полномочиями и прекращения 

полномочий судей, председателей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Срок 

полномочий судей. Конституционные принципы правосудия. Формирование и конституционное 

закрепление основных принципов правосудия. Принцип осуществления правосудия только 

судом. Независимость судей. Неприкосновенность судей. Несменяемость судей. Равенство всех 

перед законом и судом. Презумпция невиновности. Состязательность и равноправие сторон. 

Гласность судебного процесса. Участие граждан в отправлении правосудия. Конституционный 

Суд РФ. Место Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ. Компетенция 

Конституционного Суда РФ. Состав, порядок формирования и структура Конституционного 

Суда РФ. Конституционно правовой статус судьи Конституционного Суда РФ. Аппарат 

Конституционного Суда РФ. Участники процесса. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Принцип независимости Конституционного Суда РФ. Коллегиальность. 

Гласность. Устность разбирательства в Конституционном Суде РФ. Язык судопроизводства в 

Конституционном Суде РФ. Непрерывность судебного заседания в Конституционном Суде РФ. 

Состязательность и равноправие сторон в Конституционном Суде РФ. Стадии конституционного 

судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. Решения 

Конституционного Суда РФ, виды и их юридическая сила. Конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ: понятие и компетенция. Правовое регулирование статуса конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ. Формы взаимодействия Конституционного суда РФ с 

конституционными (уставными) судами субъектов РФ. Конституционно-правовые проблемы 

совершенствования судебной власти. 

 

Тема 2.9. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и система 

органов. Система местного самоуправления. Полномочия местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации по проблемам местного самоуправления. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Конституционализм. Конституция РФ.  

Форма практического задания 1: дискуссия. 

Проблема: нужно ли было вносить поправки в Конституцию РФ в 2020 году?  
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Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента – спикер и оппонент); 

диспутанты (все студенты учебной группы). 

 

Тема практического занятия 2: Непосредственная демократия и ее место в системе 

народовластия 

Форма практического задания 2: дискуссия. 

Проблема: Достоинства и недостатки непосредственной демократии. 

Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента – спикер и оппонент); 

диспутанты (все студенты учебной группы). 

 

Тема практического занятия 3: Россия – федеративное государство 

Форма практического задания 3: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Понятие и виды территориального устройства государства.  

2. Федеративное устройство: понятие, признаки, виды.  

3. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации.  

4. Национально территориальный и территориальный принципы построения Российской 

Федерации.  

5. Государственная целостность Российской Федерации.  

6. Единство системы государственной власти Российской Федерации.  

7. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

8. Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации.  

9. Равноправие субъектов Российской Федерации. 

10. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

11. Передача осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

12. Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Тема практического занятия 4: Избирательное право Российской Федерации 

Форма практического задания 4: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Значение выборов в демократическом государстве.  

2. Понятие избирательного права в субъективном и объективном смыслах. 

3. Принципы избирательного права Российской Федерации.  

4. Понятие всеобщего избирательного права.  
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5. Активное и пассивное избирательное право.  

6. Избирательные цензы.  

7. Понятие и гарантии равного избирательного права.  

8. Понятие прямого избирательного права.  

9. Многостепенные и косвенные выборы.  

10. Тайное голосование: понятие и гарантии.  

11. Состязательность выборов.  

12. Свободное и добровольное участие граждан в выборах Российской Федерации.  

13. Проблемы абсентеизма.  

14. Регулярность проведения выборов органов государственной власти. 

15. Избирательный процесс понятие и основные стадии. 

16. Выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного кандидата.  

17. Предвыборная агитация; финансирование выборов. 

18. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление результатов 

выборов и их опубликование.  

19. Обжалование нарушений избирательных прав граждан.  

20. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

 

Тема практического занятия 5: Президент Российской Федерации 

Форма практического задания 5: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти.  

2. Конституционная характеристика Президента Российской Федерации как главы 

государства. 

3. Президент РФ – гарант Конституции РФ.  

4. Основные функции и полномочия Президента РФ.  

5. Обеспечение Президентом согласованного функционирования всех органов 

государственной власти.  

6. Полномочия Президента по формированию государственных органов.  

7. Полномочия Президента в области обороны страны и обеспечения ее безопасности.  

8. Полномочия Президента в области внешней политики.  

9. Полномочия Президента в области правового статуса личности.  

10. Полномочия Президента РФ в условиях военного и чрезвычайного положения.  

11. Взаимодействие Президента РФ со всеми ветвями власти на федеральном уровне.  

12. Президент и органы государственной власти субъектов РФ.  

13. Президент РФ и органы местного самоуправления. 

14. Указы и распоряжения Президента РФ, их правовая природа.  

15. Послания Президента Федеральному Собранию РФ. 

 

Тема практического занятия 6: Федеральное Собрание Российской Федерации 

Форма практического задания 6: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции.  

2. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная 

характеристика.  
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3. Функции Федерального Собрания Российской Федерации: законодательная, 

представительная, контрольная.  

4. Структура Федерального Собрания Российской Федерации: Совет Федерации и 

Государственная Дума.  

5. Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов.  

6. Полномочия Государственной Думы.  

7. Структура и органы Государственной Думы.  

8. Аппарат Государственной Думы.  

9. Порядок работы Государственной Думы.  

10. Роспуск Государственной Думы.  

11. Совет Федерации. Состав и формирование Совета Федерации.  

12. Органы и должностные лица Совета Федерации. Аппарат Совета Федерации.  

13. Полномочия Совета Федерации.  

14. Порядок проведения сессий и заседаний Совета Федерации.  

15. «Правительственный час».  

16. Парламентский запрос Совета Федерации.  

17. Парламентские слушания. 

18. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, значение, основные 

стадии. 

19. Конституционно правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации: понятие и структура.  

20. Императивный мандат члена Совета Федерации и свободный мандат депутата 

Государственной Думы. 

 

Тема практического занятия 7: Правительство Российской Федерации 

 

Форма практического задания 7: доклад. 

 

Перечень тем докладов: 

1. Конституционно-правовая характеристика Правительства Российской Федерации.  

2. Место Правительства Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти.  

3. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ.  

4. Председатель, заместители Председателя, федеральные министры: порядок назначения 

и полномочия. 

5. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ.  

6. Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ.  

7. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ.  

8. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

9. Ответственность Правительства РФ.  

10. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение Правительством 

Российской Федерации своих полномочий. 

 

Тема практического занятия 8: Конституционные основы судебной власти в 

Российской Федерации 

 

Форма практического задания 8: доклад. 

 

Перечень тем докладов: 

1. Судебная власть в системе разделения властей.  
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2. Взаимоотношения судов с органами законодательной и исполнительной власти. 

3. Судебная система РФ.  

4. Порядок создания и упразднения судов. Требования к кандидатам на должность судьи.  

5. Порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий судей, председателей 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Срок полномочий судей. 

6. Конституционный Суд РФ и его место в судебной системе РФ. 

7. Основные принципы конституционного судопроизводства. 

8. Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде РФ. 

9. Решения Конституционного Суда РФ, виды и их юридическая сила.  

10. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: понятие и компетенция.  

11. Правовое регулирование статуса конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

12. Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти. 

 

Тема практического занятия 9: Конституционные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации 

 

Форма практического задания 9: доклад. 

 

Перечень тем докладов: 

1. Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и система 

органов.  

2. Система местного самоуправления.  

3. Полномочия местного самоуправления. Конституционные гарантии местного 

самоуправления.  

4. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 

местного самоуправления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

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. История 

государства и права России 

2 Подготовка докладов 

2 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 

3 Подготовка докладов 

2 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
9  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
9  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. История 

государства и права России 

9 Подготовка докладов 

10 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 

9 Подготовка докладов 

11 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
39  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2) 

Раздел 1. История 

государства и права России 

9 Подготовка докладов 

21 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 

9 Подготовка докладов 

21 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Государство и право народов, населявших территорию России до IX в.  

2. Происхождение Древнерусского государства.  

3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв.  

4. Сословная организация общества в Российской империи XVIII―начало ХХ вв.  

5. Система органов власти и управления в раннефеодальном русском государстве с X до 

середины XVI века.  

6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв.  

7. Манифест 17 октября и реализация его положений.  

8. История создания и функционирования Государственной Думы в дореволюционной 

России.  

9. Государственный Совет Российской империи: история создания и преобразования.  
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10. Совет Министров в дореволюционной России.  

11. Развитие системы преступлений и наказаний от Русской правды до Соборного 

уложения.  

12. Развитие института собственности в русском праве от Русской правды до Соборного 

уложения.  

13. Договорное право в русском законодательстве XI—XVII вв.  

14. Институт наследования в русском праве XI—XVII вв.  

15. Брачно-семейные правоотношения в дореволюционной России.  

16. Полиция в России до 1917 г.  

17. Российская прокуратура до 1917 г.  

18. Фабрично-заводское законодательство в дореволюционной России.  

19. Великие реформы второй половины XIX в.  

20. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия.  

21. Государство и православная церковь.  

22. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в.  

23. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв.  

24. Преобразование в государстве и праве после Февральской революции.  

25. Становление Советского государства, октябрь 1917 г. – июль 1918 г.  

26. Советское национально-государственное строительство 1917-1977 г.  

27. Развитие системы органов внутренних дел и государственной безопасности в 

советский период.  

28. Органы юстиции, прокуратуры и адвокатуры в советский период.  

29. Военная организация Советского государства 1917—1967 гг.  

30. Систематизация советского законодательства в 20-е гг.  

31. Становление и развитие советского трудового права 1917—1973 гг.  

32. Становление и развитие советского гражданского права 1917—1964 гг.  

33. Становление и развитие советского уголовного права 1917—1960 гг.  

34. Политические реформы периода «перестройки». 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая 

половина XIX века: учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515540 (дата обращения: 05.05.2023). 

2. Иванов, А. Б.  История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина XIX 

— начало XXI века: учебник и практикум для вузов / А. Б. Иванов, С. А. Егоров; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 309 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07436-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515915 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Ланцов, С. А.  Политическая история России: учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12604-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514271 (дата обращения: 05.05.2023). 

4. Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права: учебное 

пособие для вузов / составители О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 520 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00426-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510577 (дата обращения: 05.05.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

https://urait.ru/bcode/515540
https://urait.ru/bcode/515915
https://urait.ru/bcode/514271
https://urait.ru/bcode/510577
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1. Разработка, принятие и вступление в силу Конституции Российской Федерации 1993 

года.  

2. Структура, основные черты содержания и юридические свойства Конституции 

Российской Федерации 1993 года.  

3. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации.  

4. Порядок принятия поправок к Конституции Российской Федерации. Порядок внесения 

изменений в Конституцию Российской Федерации.  

5. Способы охраны и защиты Конституции Российской Федерации (конституционная 

ответственность, конституционный надзор, конституционный контроль).  

6. Понятие, юридическое закрепление и структура основ конституционного строя 

Российской Федерации. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью как 

основа конституционного строя.  

7. Народовластие как основа конституционного строя Российской Федерации.  

8. Формы непосредственного народовластия. Представительное народовластие.  

9. Правовое государство как основа конституционного строя Российской Федерации.  

10. Федеративное государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 

Принципы федеративного устройства.  

11. Государственный суверенитет как основа конституционного строя Российской 

Федерации: понятие и основные признаки.  

12. Особенности республиканской формы правления как основы конституционного строя 

Российской Федерации.  

13. Разделение властей как основа конституционного строя Российской Федерации.  

14. Признаки конституционно-правового статуса России как федеративного государства.  

15. Компетенция Российской Федерации.  

16. Основания и порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе 

нового субъекта Российской Федерации. 

17. Конституционно правовые признаки статуса субъектов Российской Федерации.  

18. Компетенция субъектов Российской Федерации.  

19. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.  

20. Система органов государственной власти в Российской Федерации.  

21. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации.  

22. Принципы избирательного права.  

23. Избирательные комиссии в Российской Федерации.  

24. Организация выборов в Российской Федерации: списки избирателей, избирательные 

участки, избирательные округа.  

25. Основные этапы избирательной кампании в Российской Федерации.  

26. Порядок проведения голосования, подсчёта голосов и определения итогов голосования 

на выборах в Российской Федерации.  

27. Конституционные основы и особенности правового положения Президента Российской 

Федерации – главы Российского государства.  

28. Президент Российской Федерации: порядок наделения полномочиями, основания и 

порядок прекращения полномочий.  

29. Конституционные функции и полномочия Президента Российской Федерации.  

30. Правовые акты Президента Российской Федерации.  

31. Органы при Президенте Российской Федерации.  

32. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: функции, структура, 

взаимоотношения палат.  

33. Совет Федерации: состав и порядок формирования.  

34. Внутреннее устройство Совета Федерации (должностные лица, Совет палаты, 

комитеты и комиссии).  

35. Конституционные функции и полномочия Совета Федерации.  

36. Государственная Дума: состав, порядок формирования, основания и порядок 

прекращения полномочий.  
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37. Внутреннее устройство Государственной Думы (должностные лица, Совет 

Государственной Думы, комитеты и комиссии, депутатские объединения).  

38. Федеральный законодательный процесс: понятие и субъекты. Право законодательной 

инициативы, порядок его реализации.  

39. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, основания и 

порядок прекращения полномочий.  

40. Конституционные функции и полномочия Правительства Российской Федерации.  

41. Правовой статус законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

42. Правовой статус исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

43. Судебная система Российской Федерации: конституционно правовое регулирование, 

структура, компетенция.  

44. Судебная власть в системе разделения властей Российской Федерации.  

45. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации.  

46. Конституционно правовой статус судей в Российской Федерации.  

47. Конституционно правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации.  

48. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие, принципы, 

конституционно правовое регулирование.  

49. Конституционные гарантии осуществления местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

50. Органы местного самоуправления и их полномочия. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / А. М. Дроздова [и др.]; под 

редакцией С. А. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

409 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-15721-5. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514923 (дата 

обращения: 05.05.2023). 

2. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России: учебник для вузов / 

В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14563-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510555 (дата обращения: 05.05.2023). 

 

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): 

https://urait.ru/bcode/514923
https://urait.ru/bcode/510555
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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. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (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 
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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 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 

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 

Контролируе

мые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

История 

государства и 

права России 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Государство и право народов, населявших территорию России до IX в.  

2. Происхождение Древнерусского государства.  

3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв.  

4. Сословная организация общества в Российской империи XVIII―начало ХХ вв.  

5. Система органов власти и управления в раннефеодальном русском государстве с X до 

середины XVI века.  

6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв.  

7. Манифест 17 октября и реализация его положений.  

8. История создания и функционирования Государственной Думы в дореволюционной России.  

9. Государственный Совет Российской империи: история создания и преобразования.  

10. Совет Министров в дореволюционной России.  

11. Развитие системы преступлений и наказаний от Русской правды до Соборного уложения.  

12. Развитие института собственности в русском праве от Русской правды до Соборного 

уложения.  

13. Договорное право в русском законодательстве XI—XVII вв.  

14. Институт наследования в русском праве XI—XVII вв.  

15. Брачно-семейные правоотношения в дореволюционной России.  

16. Полиция в России до 1917 г.  

17. Российская прокуратура до 1917 г.  

18. Фабрично-заводское законодательство в дореволюционной России.  

19. Великие реформы второй половины XIX в.  

20. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия.  



 
39 

21. Государство и православная церковь.  

22. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в.  

23. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв.  

24. Преобразование в государстве и праве после Февральской революции.  

25. Становление Советского государства, октябрь 1917 г. – июль 1918 г.  

26. Советское национально-государственное строительство 1917-1977 г.  

27. Развитие системы органов внутренних дел и государственной безопасности в советский 

период.  

28. Органы юстиции, прокуратуры и адвокатуры в советский период.  

29. Военная организация Советского государства 1917—1967 гг.  

30. Систематизация советского законодательства в 20-е гг.  

31. Становление и развитие советского трудового права 1917—1973 гг.  

32. Становление и развитие советского гражданского права 1917—1964 гг.  

33. Становление и развитие советского уголовного права 1917—1960 гг.  

34. Политические реформы периода «перестройки».  
2. Раздел 2. 

Политическое 

устройство РФ 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Понятие и юридические свойства конституции.  

2. Виды конституций. Структура конституции.  

3. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации.  

4. Основные этапы конституционного развития России.  

5. Понятие конституционного строя.  

6. Основные черты конституционного строя Российской Федерации.  

7. Понятие конституционного статуса личности.  

8. РФ как демократическое государство.  

9. Республика как форма правления.  

10. РФ – социальное государство. Основные направления социальной политики.  

11. РФ как светское государство.  

12. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

13. Субъекты Российской Федерации (конституционно-правовой статус и административно-

территориальное устройство).  

14. Понятие и признаки органа государственной власти.  

15. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

16. Состав и виды государственных органов.  

17. Порядок выборов Президента Российской Федерации. Прекращение полномочий Президента 

Российской Федерации.  
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18. Правовой статус Президента Российской Федерации. Полномочия Президента Российской 

Федерации.  

19. Структура Федерального Собрания Российской Федерации. Статус парламентариев.  

20. Порядок выборов депутатов Государственной Думы.  

21. Формирование и полномочия Совета Федерации.  

22. Состав, формирование и отставка Правительства российской Федерации.  

23. Полномочия Правительства Российской Федерации.  

24. Конституционные принципы правосудия и судопроизводства в Российской Федерации.  

25. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации.  

26. Система судов в Российской Федерации.  

27. Конституционный Суд Российской Федерации.  

28. Верховный Суд Российской Федерации.  

29. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

30. Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации. 

 

 

 



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-5 Вопросы: 

1. Государство и право народов, населявших территорию России 

до IX в.  

2. Происхождение Древнерусского государства.  

3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв.  

4. Сословная организация общества в Российской империи 

XVIII―начало ХХ вв.  

5. Система органов власти и управления в раннефеодальном 

русском государстве с X до середины XVI века.  

6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв.  

7. Великие реформы второй половины XIX в.  

8. Манифест 17 октября и реализация его положений.  

9. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия.  

10. Государство и православная церковь.  

11. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в.  

12. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв.  

13. Преобразование в государстве и праве после Февральской 

революции.  

14. Становление Советского государства, октябрь 1917 г. – июль 

1918 г.  

15. Советское национально-государственное строительство 1917-

1977 г.  

16. Политические реформы периода «перестройки». 

17. Основные этапы конституционного развития современной 

России.  

18. Основные черты конституционного строя Российской 

Федерации.  

19. РФ как демократическое государство.  

20. Республика как форма правления.  

21. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

22. Субъекты Российской Федерации (конституционно-правовой 

статус и административно-территориальное устройство).  

23. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

24. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

Прекращение полномочий Президента Российской Федерации.  

25. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации.  

26. Структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

Статус парламентариев.  

27. Порядок выборов депутатов Государственной Думы.  

28. Формирование и полномочия Совета Федерации.  

29. Состав, формирование и отставка Правительства российской 
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Федерации.  

30. Полномочия Правительства Российской Федерации.  

31. Конституционные принципы правосудия и судопроизводства в 

Российской Федерации.  

32. Конституционно-правовой статус судей в Российской 

Федерации.  

33. Система судов в Российской Федерации.  

34. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

35. Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

Российской Федерации. 

Аналитическое задание: 

1. Изменения в Конституцию РФ: понятие и процедура (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. №17 П по 

делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации).  

2. Внесение поправок в Конституцию РФ: понятие и процедура (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 № 12 П по 

делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации).  

3. Высшая юридическая сила Конституции РФ (анализ Постановления 

Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. г №21 П).  

4. Основания применения норм Конституции РФ судами общей 

юрисдикции (анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 

октября 1995 № 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия»).  

5. Народовластие как основа конституционного строя Российской 

Федерации. Формы народовластия (на материалах постановлений 

Конституционного Суда РФ от 09 июля 2002 г. № 12 П и от 15 апреля 2014 

г. № 11 П).  

6. Особенности республиканской формы правления как основы 

конституционного строя Российской Федерации (на материалах 

постановлений Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1996 г. № 11 П, от 

21 декабря 2005 г. № 13 П, определения Конституционного Суда РФ от 5 

ноября 1998 г. № 134 О).  

7. Государственный суверенитет как основа конституционного строя 

Российской Федерации (на материалах постановления Конституционного 

Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10 П, определения Конституционного Суда 

РФ от 27 июня 2000 г. № 92 О).  

8. Разделение властей как основа конституционного строя Российской 

Федерации (на материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 1 

февраля 1996 г. № 3 П и от 29 мая 1998 г. № 16 П).  

9. Конституции (уставы) субъектов РФ в системе источников 

конституционного права (анализ Постановления Конституционного Суда 

РФ от 18 июля 2003 г. №13 П).  

10. Институт референдума как форма народовластия (анализ 

постановлений Конституционного Суда РФ от 11 июня 2003 г. и от 21 

марта 2007 г. № 3 П).  

11. Принципы федеративного устройства Российской Федерации: теория 

и проблемы практической реализации (анализ постановлений 

Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2 П и от 13 марта 1992 

г. № 3 П).  

12. Территориальная автономия в Российской Федерации (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12 П).  
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13. Конституционно-правовые основы взаимодействия Российской 

Федерации и ее субъектов (анализ постановлений Конституционного Суда 

РФ от 04 апреля 2002 г. № 8 П и от 21декабря 2005 г. № 13 П).  

14. Конституционно правовой статус субъектов Российской Федерации 

в решениях Конституционного Суда Российской Федерации (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 07 июня 2000 г. № 10 П).  

15. Конституционно-правовые проблемы формирования органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации (анализ 

постановлений Конституционного Суда РФ от 27 апреля 1998 г. № 12 П и 

от 21 декабря 2005 г. № 13 П).  

16. Принцип всеобщего избирательного права граждан Российской 

Федерации (анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 10 

октября 2013 г. № 20 П).  

17. Право Президента Российской Федерации представлять 

Государственной Думе кандидатуры Председателя Правительства 

Российской Федерации (на материалах Постановления Конституционного 

Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28 П, особых мнений судей 

Конституционного Суда РФ по данному делу Н.В. Витрука, В.О. Лучина, 

В.И. Олейника).  

18. Акты Президента Российской Федерации в системе источников 

конституционного права (на материалах постановлений Конституционного 

Суда РФ от 15 сентября 1993 г. № 16 П и от 30 апреля 1996 г. № 11 П).  

19. Структура федеральных органов исполнительной власти (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2 П).  

20. Право вето Президента Российской Федерации (на материалах 

постановлений Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. № 10 П и 6 

апреля 1998 г. № 11 П)  

21. Место Закона о поправке к Конституции Российской Федерации в 

системе источников конституционного права (на материалах 

Постановления Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12 П, 

определений Конституционного Суда РФ от 16 июля 2009 г. № 922 О О и от 

17 июля 2014 г. № 1567 О).  

22. Федеральное Собрание Российской Федерации – постоянно 

действующий орган (на материалах постановлений Конституционного Суда 

РФ от 11 ноября 1999 г. № 15 П и от 01 июля 2015 г. № 18 П).  

23. Федеральное Собрание Российской Федерации – представительный 

орган (на материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 12 

апреля 1995 г. № 2 П и от 17 ноября 1998 г. № 26 П).  

24. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 27 

декабря 2012 г. № 34 П).  

25. Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 г. 

№ 5 П).  

26. Участие Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в законодательном процессе (на материалах постановлений 

Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1 П и от 22 апреля 1996 

г. № 10 П).  

27. Роспуск Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: основания и порядок (на материалах постановлений 

Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28 П и от 11 ноября 
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1999 г. № 15 П).  

28. Постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в системе источников конституционного права (на 

материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 05. июля 2001 г. 

№ 11 П и от 17 ноября 1997 г. № 17 П).  

29. Официальное опубликование и вступление нормативных правовых 

актов в силу в России (на материалах постановлений Конституционного 

Суда РФ от 24 октября 1996 г. № 17 П и от 27 марта 2012 г. № 8 П).  

30. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации 

(на материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 1 февраля 

1996 г. № 3 П и от 7 июня 2000 г. № 10 П).  

31. Конституционный статус судьи в Российской Федерации (на 

материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 г. 

№ 6 П и от 31 января 2008 г. № 2 П).  

32. Конституционный принцип неприкосновенности судей в Российской 

Федерации (на материалах Постановления Конституционного Суда РФ от 7 

марта 1996 г. № 6 П и Определения Конституционного Суда РФ от 21 

декабря 2006 г. № 529 О).  

33. Конституционный принцип несменяемости судей в Российской 

Федерации (на материалах определений Конституционного Суд РФ от 11 

марта 2005 г. № 3 О и от 27 декабря 2005 г. № 491 О).  

34. Дисциплинарная ответственность судьи в Российской Федерации (на 

материалах постановлений Конституционного Суда РФ т 28 февраля 2008 г. 

№3 П и от 20 июля 2011 г. № 19 П).  

35. Конституционное судопроизводство как самостоятельный вид 

судопроизводства (на материалах определений от 8 января 1998 г. № 34 О и 

10 ноября 2002 г. № 281 О). 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая 

половина XIX века: учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515540 (дата обращения: 05.05.2023). 

2. Иванов, А. Б.  История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина XIX 

— начало XXI века: учебник и практикум для вузов / А. Б. Иванов, С. А. Егоров; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 309 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07436-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515915 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России: учебник для вузов / 

В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14563-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510555 (дата обращения: 05.05.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / А. М. Дроздова [и др.]; под 

редакцией С. А. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

https://urait.ru/bcode/515540
https://urait.ru/bcode/515915
https://urait.ru/bcode/510555
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409 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-15721-5. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514923 (дата 

обращения: 05.05.2023). 

2. Ланцов, С. А.  Политическая история России: учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12604-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514271 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права: учебное 

пособие для вузов / составители О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 520 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00426-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510577 (дата обращения: 05.05.2023). 

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.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 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: 

https://urait.ru/bcode/514923
https://urait.ru/bcode/514271
https://urait.ru/bcode/510577
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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− 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 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. 

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  
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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 (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 разбор конкретных 

ситуаций 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 (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о современной научной картине мира с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по при решении 

производственно-технологических задач.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представления о содержании современных физической, 

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

принципах построения современной естественнонаучной картины мира, выражающей 

целостность и многообразие природы. 

2. Подвести к пониманию исторического характер развития научного познания и 

диалектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин мира 

3. Сформировать представление о глобальном и универсальном эволюционизме и 

синергетике как новой парадигмы описания поведения сложных систем самоорганизации 

материи; как адекватного языка описания открываемого усложнения природных систем. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

 

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

 

УК-1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знать: 

– о диалектическом единстве 

двух научных культур: 

естественнонаучной и 

гуманитарной; 

– об историко-

диалектической 

необходимости научных 

революций, научных парадигм 

и причинах возникновения 

псевдонаук; 

– содержание современных 

научных картин мира и 

основания современной 

естественнонаучной картины 

мира как целостного взгляда на 

материальный мир; 

– уровни организации и 

строения материи, 

универсальные методы и 
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концепции современного 

естествознания; 

– естественнонаучные 

аспекты технологий, 

энергетики и экологии; 

– об этике научных 

исследований; 

– принципы глобального и 

универсального 

эволюционизма; 

– о синергетике как 

новейшем достижении 

естествознания в познании 

поведения сложнейших 

самоорганизующихся систем 

природы. 

Уметь: 

– обосновывать свою 

мировоззренческую позицию с 

опорой на современные 

естественнонаучные 

концепции; 

– применять концептуальные 

естественнонаучные знания 

при решении учебных и 

профессиональных задач; 

– обоснованно толковать 

научные и житейские знания; 

– отличать псевдонаучное, 

квазинаучное, 

мифотворчество, магию, 

астрологию, т.е. мистицизм в 

массовой современной 

культуре от научной культуры, 

идеалов научности; 

– противопоставить 

скептическому и 

догматическому отношение 

массового сознания к 

научному познанию мира 

идеалы научно-рационального 

отношения к познанию 

действительности  
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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 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
48  48 

Лекционные занятия 24  24 

из них: в форме практической подготовки ----  ---- 

Практические занятия 24  24 

из них: в форме практической подготовки ----  ---- 

Лабораторные занятия ----  ---- 

из них: в форме практической подготовки ----  ---- 

Консультации  ----  ---- 

из них: в форме практической подготовки ----  ---- 

Самостоятельная работа обучающихся 15  15 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками   
30 30  

Лекционные занятия 18 18  

из них: в форме практической подготовки ---- ----  

Практические занятия 12 12  

из них: в форме практической подготовки ---- ----  

Лабораторные занятия ---- ----  

из них: в форме практической подготовки ---- ----  

Консультации  ---- ----  

из них: в форме практической подготовки ---- ----  

Самостоятельная работа обучающихся 33 33  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации зачет зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма 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 
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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
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Естественно-

научная картина мира 

и мегамиры 

32 8 24 12 ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

8 2 6 4 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

16 4 12 4 ---- 8 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

8 2 6 4 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- 

Раздел 2. Уровни 

организации материи. 

Моделирование 

сложных систем  

31 7 24 12 ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.1. Биологический 

уровень организации 

материи 

21 3 12 6 ---- 6 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.2. Высшие 

уровни организации 

материи 

2 2 4 4 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.3. 

Моделирование в 

сложных системах 

10 2 4 2 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 ---- ---- ---- ----  ---- ---- ---- ---- ---- 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) зачет 

Общий объем, часов 72 15 48 24 ---- 24 ---- ---- ---- ---- ---- 

Очно-заочная форма 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 
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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
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Естественно-

научная картина мира 

и мегамиры 

33 17 16 8 ---- 8 ---- ---- ---- ---

- 

---- 

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

8 4 4 2 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

16 9 8 4 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

8 4 4 2 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- 

Раздел 2. Уровни 

организации материи. 

Моделирование 

сложных систем  

30 16 14 10 ---- 4 ---- ---- ---- ---

- 

---- 

Тема 2.1. Биологический 

уровень организации 

материи 

12 6 6 4 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.2. Высшие уровни 

организации материи 

12 6 6 4 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.3. Моделирование 

в сложных системах 

6 4 2 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Контроль промежуточной 

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

Форма промежуточной 

аттестации (указать) зачет 

Общий объем, часов 72 33 30 18 ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И МЕГАМИРЫ 

 

Тема 1.1. Природа и естествознание 

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

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

время. Определения понятий «концепция» и «естествознание». 

История естествознания: Естествознание в Древнем мире: Шумерская цивилизация, 

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

Новое время – эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII веков. Естествознание в 

России. Естествознание в XIX веке. Научно-техническая революция XX века. 

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

Модели. Теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». Корпускулярная и 
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континуальная концепция описания природы. Динамические и статистические закономерности 

в природе. Развитие науки. Научные революции. Система естественных наук. 

Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 

Основные концепции физической картины мира: 

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

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

2. Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда. Электрические и 

магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. Электромагнитное взаимодействие. 

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

Шкала электромагнитных волн. Оптика. 

4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип неопределенности, 

волновая функция, принцип суперпозиции, принцип дополнительности. Уравнения 

Шредингера. Многоэлектронный атом. 

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

реакции деления и синтеза. Цепные ядерные реакции. 

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

лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, электромагнитного, слабого и 

гравитационного полей. 

7. Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики. Закон сохранения 

энергии в макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. Статистические 

распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. Принципы симметрии. 

Основные концепции химии: Система химических наук. Химические связи, системы и 

процессы. Реакционная способность веществ. Энергетика химических реакций. 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 

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

космологический принцип. Характеристики Вселенной. Возникновение Вселенной и ее 

эволюция. 

Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её эволюция. 

Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция. 

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

характеристики, строение и эволюция. Солнечно-земные связи. 

Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая основа жизни. Экологические 

функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая. Гидросфера. 

Атмосфера. Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. Географическая оболочка Земли. 

Основные концепции геологии: Система геологических наук. Глобальная тектоника. 

Геохронологическая шкала. Тенденции развития естественных наук и естествознания в целом. 

Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и методов различных наук. 

Задания к практическим занятиям раздела 1 

Тема № 1.1. «Природа и естествознание» (2 часа практических занятий) 

Практическое занятие № 1 (2 часа): 

Тема практического занятия: История естествознания 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре: история развития естествознания в 

древнем мире; История развития естествознания в древней Америке; История развития 

естествознания на Древнем Востоке; История развития естествознания в средневековой Европе 

и научные революции; НТР в США; НТР в СССР; НТР в Европе и Азии; История математики, 

астрономии, физики, химии; История биологии, экологии, генетики;  

 

Тема № 1.2 «Современная естественно-научная картина мира» (8 часов 

практических занятий) 
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Практическое занятие № 2-3 (4 часа): 

Тема практического занятия: Познание: чувства, интуиция и разум (рациональное 

мышление), эксперимент (измерения и расчеты) 

Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие 

Задания: 

− Сравнение результатов визуальных наблюдений и результатов измерений (на 

примерах оптических иллюзий). 

− Сравнение результатов интуитивных выводов и расчетов (на примерах расчетных 

задач. 

Практическое занятие № 4-5 (4 часа): 

Тема практического занятия: Естественнонаучные методы познания: эксперимент, 

измерения и расчеты, интерполяция и экстраполяция 

Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие 

Задания: 

− Измерить линейные размеры исследуемых образцов. 

− Выразить соотношения между единицами измерениями различных величин. 

− Определить динамику размножения одноклеточного организма по первоначально 

заданным условиям. 

Тема № 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи (2 часа 

практических занятий) 

Практическое занятие № 6 (2 часа): 

Тема практического занятия: Законы движения планет. Гравитационное 

взаимодействие 

Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие 

Задания: 

− Определить массу Земли по известному ускорению свободного падения на 

поверхности Земли. 

− Ознакомление с принципом определения масс звезд («взвешивания» звезд) на 

примере двойных звезд (вычисление суммы масс двойной звезды -Кентавра). 

− Ознакомление со способами расчета космических скоростей (расчет скорости 

движения Земли вокруг Солнца, расчет 1, 2 и 3 космических скоростей Земли. 

Рубежный контроль к разделу 1 

Форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. История астрономии. 

2. История физики. 

3. История химии. 

4. Алхимия и астрология – псевдонауки. 

5. История биологии. 

6. История генетики. 

7. История экологии. 

8. История геологии. 

9. История математики. 

10. История естествознания: древняя Греция. 

11. История естествознания: наука в эпоху Возрождения. 

12. История естествознания: научная революция XVII–XVIII веков. 

13. История естествознания в России. 

14. История естествознания: наука в XIX веке. 

15. История естествознания: научно-техническая революция XX века. 

16. Естествознание как единая наука о природе. 
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17. Закономерности развития естествознания: основные исторические стадии 

познания природы. 

18. Периодичность в развитии естествознания; основные естественно-научные 

революции и их характер. 

19. Универсальные идеи естествознания. 

20. Концепция виртуальной реальности и научное познание. 

21. Глобальные проблемы человечества: деградация, загрязнение, чистая вода, 

продовольствие, рост населения Земли, изменение климата. 

22. Сравнение роли науки и искусства в культурном развитии человечества. 

23. Основные этапы научно-технической революции. 

24. Взаимосвязь природных процессов и революционных 

25. изменений в науке. 

26. Порядок и беспорядок в природе, энтропия, хаос. 

27. Организация биосферы и космическая тенденция к хаосу. 

28. Модель горячей Вселенной Г. А. Гамова. 

29. Открытые и диссипативные системы в природе и обществе. 

30. Уровни организации неживой природы. 

31. Строение материи на биологическом и социальном уровнях. 

32. Основные подходы и история взглядов на микро-, макро- и мегамиры. 

33. Современные взгляды на эволюцию материи. Необратимость эволюции материи. 

34. Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы. 

35. Проблема поиска внеземных цивилизаций (проблема Сети). 

36. История взглядов на пространство и время. 

37. Парадокс времени. Необратимость времени – стрела времени. 

38. Гравитация и пространство-время. Общая теория относительности. 

39. Дискретность и континуальность в неживой и живой природе. 

40. Причинно-следственные связи в природе и обществе. 

41. Концепция детерминизма. 

42. Экспериментальные научные методы. 

43. Теоретические научные методы. 

44. Факты и артефакты в науке. 

45. Сравнение гипотезы и теории. 

46. Эксперименты, «мысленный эксперимент», машинный эксперимент. 

47. Модели математические. Примеры. 

48. Модели физические. Примеры. 

49. Понятия. Категории. Принципы. Законы. Примеры. 

50. Корпускулярная и волновая концепция описания природы. Примеры. 

51. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Примеры. 

52. Динамические закономерности в природе. Примеры. 

53. Статистические закономерности в природе. Примеры. 

54. Корреляционные зависимости в природе. Примеры. 

55. Научные революции как смена парадигм. 

56. Научный метод в гуманитарных науках. 

57. Научный метод в общественных науках. 

58. Основные положения классической механики Ньютона. 

59. Основные положения теории электромагнетизма Максвелла. 

60. Упругие и электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 

61. Основные положения специальной теории относительности Эйнштейна. 

62. Основные положения общей теории относительности Эйнштейна. 

63. Основные положения квантовой механики. 

64. Классификация элементарных частиц. 

65. Основные положения неравновесной термодинамики. 

66. Теория флуктуаций в статистической физике. 



 
12 

67. Лазеры. Энергетическая схема и устройство трехуровневого лазера на рубине. 

68. Виды радиоактивности и радиоактивные семейства урана, тория. 

69. Цепные ядерные реакции деления ядра урана. 

70. Термоядерные реакции синтеза изотопов водорода. 

71. Дозиметрия. Дозы облучения. Доза поглощения. Эквивалентная доза. 

72. Классификация элементарных частиц. 

73. Кварки и их характеристики. 

74. Лептоны и их характеристики. 

75. Сильное взаимодействие. Глюоны. 

76. Электромагнитное взаимодействие. Гамма-кванты. 

77. Слабое взаимодействие. Векторные бозоны. 

78. Гравитационное взаимодействие, гравитационные волны. 

79. Пространственно-временные симметрии. Теорема Нётер: связь законов 

сохранения со свойствами пространства и времени. 

80. Зеркальная симметрия (Р). Зарядовая симметрия (С). Симметрия относительно 

обращения времени (Т). Теорема СРТ. 

81. Калибровочная симметрия. Закон сохранения электрического заряда. 

82. Семь классов симметрии кристаллов: кубическая, тетрагональная, ром би чес кая, 

гексагональная, моноклинная, тригональная, триклинная. 

83. Операции симметрии: поворот, отражение, инверсии, инверсионные повороты. 

Предельные группы симметрии: шар, конус. 

84. Пространственные группы симметрии. Трансляции. 

85. Винтовые оси. 

86. Симметрии слоев и цепей. Объекты со спиральной и винтовой симметрией. 

Молекула ДНК. Биологические кристаллы. 

87. Жидкие кристаллы: нематики, смектики, холестерики. 

88. Киральная (хиральная) симметрия молекул. 

89. Обобщенные симметрии: антисимметрии, цветные симметрии, симметрия 

подобия. 

90. Гравюры Эшера. 

91. Спонтанное нарушение симметрии. Объекты с осями 5-го и 7-го порядка. 

Морские звезды. 

92. Связь красоты и симметрии в живой и неживой природе. Приближенная 

симметрия человеческого тела. 

93. Неорганическая химия. 

94. Органическая химия. Фуллерены. 

95. Физическая химия. 

96. Аналитическая химия. Качественный и количественный анализ. 

97. Химия высокомолекулярных соединений. Полимеры. 

98. Важнейшие классы неорганических соединений. 

99. Важнейшие классы органических соединений. 

100. Учение о катализе. Катализаторы и ингибиторы. 

101. Биохимия и биоорганическая химия. 

102. Геохимия и космохимия. 

103. Химия высоких энергий: радиационная химия. Лазерная химия. 

РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

 

Тема 2.1. Биологический уровень организации материи 

Основные концепции биологии: Система биологических наук. Генетика. Генная 

инженерия. Геном человека 
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Биосфера Земли: Возникновение жизни. Структура биосферы. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем. Особенности биологического уровня организации 

материи. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого вещества. Многообразие 

живых организмов (биоразнообразие) – основа организации и устойчивости биосферы. Учение 

Вернадского о биосфере. 

 

Человечество: Человечество. Расы. Народы. Антропология. Этносы. Этногенез и 

биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 

 

Человек: Человек: физиология, здоровье, работоспособность, творчество. Интеллект, 

эмоции, воля. Человек как целеустремленная система 

 

Тема 2.2. Высшие уровни организации материи 

Ноосфера – сфера разума и техносфера: 

Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, биосфера и космические 

циклы. Техносфера и её эволюция. Определение технологии. Вещественные, энергетические и 

информационные технологии. Технологическое общество. Проблема искусственного разума и 

его носителей. 

Самоорганизация: Самоорганизация в неживой и живой природе. Примеры. 

Синергетика. Энтропия и информация. Открытые и диссипативные системы. Порядок и 

беспорядок в природе. Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. Фракталы. Элементы 

теории игр и теории катастроф. 

 

Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры. Две культуры: позиция 

Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, искусство, игра – способы познания мира. Принцип 

универсального эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре. 

 

Тема 2.3. Моделирование в сложных системах 

Метод математического моделирования: Математическое моделирование. Физическое 

моделирование. Элементы теории размерностей и теории подобия. Моделирование в 

химической технологии. Математическое моделирование в биологии и биофизике. 

Моделирование в социальных системах. Моделирование в экономических системах. 

 

Эволюционная экономика: Основные положения классической экономики. 

Синергетическая экономика. Эволюционная экономика. 

 

Задания к практическим занятиям раздела 2 

Тема № 2.1. Биологический уровень организации материи (6 часов практических 

занятий) 

Практическое занятие № 7 (2 часа): 

Тема практического занятия: Система биологических наук 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

только объекты, методы изучения и достижения каждой науки): Науки о человеке; Науки о 

животных; Науки о растениях; науки о простейших организмах. 

Практическое занятие № 8 (2 часа): 

Тема практического занятия: Биосфера и её эволюция 

Форма практического задания: Семинарское занятие 
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Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

только характеристики объекта и пример): Гипотезы о возникновении жизни на Земле; 

Генетический код живых организмов; Учение о биосфере Земли; Клетки. 

 

Практическое занятие № 9 (2 часа): 

Тема практического занятия: Человек и его характеристики 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

количественные характеристики объекта и его функционирование): Системы органов человека; 

Элемент человеческого сознания; Информационные и энергетические характеристики человека; 

Гениальность и интуиция; Физические характеристики человека. 

 

Тема № 2.2. Высшие уровни организации материи (4 часа практических занятий) 

Практическое занятие № 10 (2 часа): 

Тема практического занятия: Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

количественные характеристики явления и его применение): Энтропия и информация; Ячейки 

Бенара и реакция Белоусова-Жаботинского; Шум; Хаос. 

 

Практическое занятие № 11 (2 часа): 

Тема практического занятия: Глобальные проблемы человечества 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

количественные характеристики проблемы и оценить степень влияния данной проблемы на 

развитие человечества): Ресурсные проблемы; Проблемы в демографии; Экологические 

проблемы; Политические проблемы. 

 

Тема № 2.3. Моделирование в сложных системах (2 часа практических занятий) 

Практическое занятие № 12 (2 часа): 

Тема практического занятия: Модели в естествознании 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре: Методы моделирования; Модели в 

химии биологии, экологии; Модели в геологии, метеорологии; Модели в экономике, 

социологии, демографии; Модель Пригожина-Лефевра-Николиса и Белоусова-Жаботинского. 

 

Рубежный контроль к разделу 2 

Форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Ботаника. 

2. Зоология. 

3. Микробиология. 

4. Микология. 

5. Генетика, генетика человека. 

6. Палеонтология. 

7. Цитология. 

8. Молекулярная биология. 

9. Экология. 
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10. Этология. 

11. Стратиграфия. 

12. Тектоника. 

13. Минералогия. 

14. Геммология. 

15. Петрография (петрология). 

16. Литография. 

17. Геохимия. 

18. Учение о полезных ископаемых. 

19. Геофизика. 

20. Геохронология, эоны и эры, таблица. 

21. Метеорология и её разделы. 

22. Атмосферное электричество, гроза, молния. 

23. Погода и климат. Метеорологические элементы. 

24. Циркуляция атмосферы, пассаты, циклоны, антициклоны. 

25. Классификация облаков. 

26. Синоптические карты (карты погоды). 

27. Метеорологические спутники. 

28. Климатология. Типы климата. Общая характеристика. 

29. Эволюция климата Земли. Ледниковые периоды. 

30. Климат Пермского края. 

31. Вселенная, её характеристики, происхождение и эволюция. 

32. Галактики, их характеристики, строение и классификация. Наша Галактика. 

33. Звезды. Классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга – Ресселя. 

34. Сверхновые звезды. 

35. Белые карлики. 

36. Нейтронные звезды. Пульсары. 

37. Черные дыры. 

38. Квазары. 

39. Солнечная система, её состав и происхождение. 

40. Астероиды, кометы, метеориты, космические лучи. Межзвездная среда. 

41. Магнитосфера. Магнитное поле Земли и его характеристики. Магнитные бури. 

Радиационные пояса Земли. 

42. Атмосфера, общая характеристика. 

43. Гидросфера, образование, состав, динамика. 

44. Земная кора. Движения в земной коре, новая глобальная тектоника. 

45. Земные электрические токи. 

46. Верхняя и нижняя мантия Земли. 

47. Внешнее и внутреннее ядро Земли. 

48. Географическая оболочка Земли, суша, горы, пустыни, саванны и редколесье, 

леса, сельскохозяйственные угодья. 

49. Землетрясения, цунами, предсказания, примеры. Шкала Рихтера для 

землетрясений. 

50. Извержения вулканов, подводные вулканы. 

51. Гипотезы о возникновении жизни на Земле. 

52. Биохимическая основа углеродной жизни на Земле. 

53. Аминокислоты, сахара, белки, липиды. Фотосинтез углеводов. 

54. Молекулы ДНК и РНК, их строение и функция. 

55. Гены, хромосомы. Единый генетический код живого вещества. 

56. Программа расшифровки генома человека, растений и микробов. 

57. Учение Вернадского о биосфере Земли. 

58. Биоэтика. Проблема биоразнообразия. Количество биологических видов. 

59. Строение эукариотных и прокариотных клеток. 
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60. Влияние ионизирующих излучений на организмы. 

61. Этнос, его свойства и происхождение. Антропогенные ландшафты. 

62. Пассионарность как энергия и как характеристика поведения в этногенезе. 

Природа пассионарности. 

63. Классификация особей, пассионарии, гармонические, субпассионарии. 

64. Кривая этногенеза в координатах пассионарное напряжение – время. Фазы этноса. 

65. Этногенез Российского суперэтноса. 

66. Этногенез Западной христианской цивилизации. 

67. Этногенез Леванта (исламский суперэтнос). 

68. Этногенез Китайского суперэтноса. 

69. Этногенез Индийского суперэтноса. 

70. Этногенез и культура. Этнические системы. Интерференция этнических полей. 

Буддизм, ислам и христианство. 

71. Возникновение человека как вида. Антропология, морфология человека 

(закономерности изменчивости организма). 

72. Расоведение: классификация человеческих рас, численность, распространение. 

73. Анатомия и физиология человека (основные системы). 

74. Здоровье человека, здоровый образ жизни. Работоспособность, качество и 

количество жизни. 

75. Интеллект, эмоции, воля, сознание, психика, природа гениальности. 

76. Теория психоанализа Фрейда. 

77. Теория условных рефлексов Павлова. 

78. Информационные характеристики человека (объем и скорость перерабатываемой 

информации органами чувств в битах, емкость памяти). 

79. Физические и энергетические характеристики мужчин и женщин (таблица 

мировых рекордов). 

80. Магнитное и электрическое поля биологических организмов и человека. 

Биопотенциалы клеток и органов. 

81. История технологии с древнейших времен до настоящего времени. 

82. Определение технологии. Требования к технологии. Структура технологии: 

технологический процесс, технологическая документация. 

83. Классификация технологий: вещественные, энергетические, информационные 

технологии; исходное сырье и конечные продукты. 

84. Физические технологии, их классификация по использованным частицам 

(электронные, фотонные, ядерные …). 

85. Химические технологии. 

86. Биологические технологии: генетические, микробиологические и др. 

87. Геологические технологии (разведка, добыча полезных ископаемых). 

88. Информационные технологии. Экспертные системы, искусственный интеллект, 

технологии управления. 

89. Нанотехнологии. 

90. Энергетические технологии производства, передачи и распределения энергии. 

91. Конвективные ячейки Бенара. Колебательная химическая реакция Белоусова-

Жаботинского. 

92. Теория самоорганизованной критичности. 

93. Диссипативная система с хаосом: система Лоренца. Странный аттрактор, 

бифуркации. 

94. тика. Открытые системы, диссипативные структуры. 

95. Фракталы. Канторово множество, кривая Коха, «ковер Серпинского», «канторов 

сыр». Фрактальные дробные размерности. 

96. Турбулентность: слабая, сильная, развитая. Примеры турбулентности. 

97. Шумы, спектры шумов, белый шум, фликкер-шум (розовый шум), коричневый 

шум, черный шум. 
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98. Хаос в природе. Хаос динамический. 

99. Управление хаосом в социальных системах. 

100. Самоорганизация на планетах. Оценка общего количества информации, 

накопленной биосферой и произведенной человечеством, в битах. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. 

Естественно-научная 

картина мира и 

мегамиры 

8  

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

2 Самостоятельное изучение материала по теме «Природа и 

естествознание». Подготовка доклада по выбранной теме 

«История естествознания» 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

1 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

теме «Современная естественно-научная картина мира» 
1,5 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме «Познание: 

чувства, интуиция и разум (рациональное мышление), 

эксперимент (измерения и расчеты)». Подготовка для 

заполнения бланка-отчета по лабораторно-практическому 

занятию 
1,5 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме 

«Естественнонаучные методы познания: эксперимент, 

измерения и расчеты, интерполяция и экстраполяция». 

Подготовка для заполнения бланка-отчета по 

лабораторно-практическому занятию 

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

2 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме «Законы 

движения планет. Гравитационное взаимодействие». 

Подготовка для заполнения бланка-отчета по 

лабораторно-практическому занятию 

Раздел 2. Уровни 

организации 

материи. 

Моделирование 

сложных систем  

7  

Тема 2.1. 

Биологический 

уровень организации 

материи 

1 Подготовка доклада по выбранной теме «Система 

биологических наук» 
1 Подготовка доклада по выбранной теме «Биосфера и её 

эволюция» 
1 Подготовка доклада по выбранной теме «Человек и его 

характеристики» 

Тема 2.2. Высшие 1 Подготовка доклада по выбранной теме 
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Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

уровни организации 

материи 

«Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы» 
1 Подготовка доклада по выбранной теме «Глобальные 

проблемы человечества» 

Тема 2.3. 

Моделирование в 

сложных системах 

2 Подготовка доклада по выбранной теме «Модели в 

естествознании» 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

15  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

15  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. 

Естественно-научная 

картина мира и 

мегамиры 

17  

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

2 Самостоятельное изучение материала по теме «Природа и 

естествознание» 
2 Подготовка доклада по выбранной теме «История 

естествознания» 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

5 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

теме «Современная естественно-научная картина мира» 
4 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме «Познание: 

чувства, интуиция и разум (рациональное мышление), 

эксперимент (измерения и расчеты)». Подготовка для 

заполнения бланка-отчета по лабораторно-практическому 

занятию 

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

2 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

теме «Мегамиры и планетарный уровень организации 

материи» 
2 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме «Законы 

движения планет. Гравитационное взаимодействие». 

Подготовка для заполнения бланка-отчета по 

лабораторно-практическому занятию 

Раздел 2. Уровни 

организации 

материи. 

Моделирование 

сложных систем 

16  

Тема 2.1. 

Биологический 

уровень организации 

материи 

2 Самостоятельное изучение материала по теме 

«Биологический уровень организации материи» 
4 Подготовка доклада по выбранной теме «Система 

биологических наук» 

Тема 2.2. Высшие 2 Самостоятельное изучение материала по теме «Высшие 
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Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

уровни организации 

материи 

уровни организации материи» 
4 Подготовка доклада по выбранной теме 

«Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы» 

Тема 2.3. 

Моделирование в 

сложных системах 

4 Самостоятельное изучение материала по теме 

«Моделирование в сложных системах» 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

33  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

33  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к дисциплине 

ТЕМА № 1 «ПРИРОДА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Существуют ли самоорганизованные полевые (например, световые) формы материи 

(монады Лейбница)? 

2. Сравнить теорию дальнодействия и теорию близкодействия. 

3. Сравнить основные положения классического и неклассического естествознания. 

4. Когда и как закончится научно-техническая революция? 

5. Проанализировать развитие естествознания с энергетической точки зрения. 

6. Проанализировать развитие естествознания с информационной точки зрения. 

7. Свет – это волна или поток частиц? 

8. Перечислить основные естественно-научные идеи, действующие во всем 

естествознании, и проверить их на непротиворечивость и полноту. 

9. Почему при зеркальном отражении человека в зеркале левая и правая сторона 

меняются местами, а верх и низ нет? 

10. Опишите структуру материи. 

11. Какова общая классификация наук по объектам изучения? 

12. Перечислить научные методы и кратко поясните каждый. Существует ли 

универсальный метод? 

13. Охарактеризовать понятие измерения величин. 

14. Перечислить основные единицы международной системы единиц (СИ). 

15. В чем состоит цель современной научной программы? 

16. Дать характеристику основных элементов теории симметрии. 

Перечень тем докладов 

История естествознания: 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 

наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 

наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

1 2 3 4 

1.  История естествознания у древних 
шумеров 

18.  Естествознание в XIX веке 

2.  История естествознания в Вавилоне 19.  Научно-техническая революция в XX 
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№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 

наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 

наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

1 2 3 4 

веке 

3.  История естествознания в Древнем 

Египте 

20.  Научно-техническая революция в 

США 

4.  История естествознания в Древнем 

Китае 

21.  Научно-техническая революция в 

СССР 

5.  История естествознания в Древней 

Индии 

22.  Научно-техническая революция в 

Европе 

6.  История естествознания в Древней 

Греции 

23.  Научно-техническая революция в 

Японии 

7.  История естествознания в Древнем 

Риме 

24.  Научно-техническая революция в 

современном Китае 

8.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: инки 

25.  История астрономии 

9.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: ацтеки 

26.  История физики 

10.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: майя 

27.  История химии 

11.  История естествознания на Арабском 

Востоке 

28.  История психологии 

12.  История естествознания в Средней 

Азии 

29.  История биологии 

13.  История естествознания в Средние 

века в Европе 

30.  История генетики 

14.  Естествознание в эпоху 

промышленной революции в Европе 

31.  История экологии 

15.  Естествознание в России 32.  История геологии 

16.  Научная революция в Европе в XVII 

веке 

33.  История математики 

17.  Научная революция в Европе в XVIII 

веке 

34.  История географии 

ТЕМА № 2 «СОВРЕМЕННАЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Сформулировать законы Ньютона. 

2. Пояснить основные идеи теории тяготения Эйнштейна. 

3. Пояснить основные положения электромагнетизма (уравнения Максвелла). 

4. Нарисовать в логарифмическом масштабе шкалу электро-магнитных волн. 

5. Записать уравнения Шредингера для волновой функции. 

6. Какие элементарные частицы входят в состав ядра атома? 

7. Записать термоядерную реакцию для изотопов водорода. 

8. Сформулировать три закона термодинамики. 

9. Почему невозможна тепловая смерть Вселенной? 

10. Назвать пять наиболее важных открытий в физике. 

11. Предложить способ консервации электромагнитной энергии. 
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12. Сравнить кинетическую энергию вращения Земли и её электростатическую энергию 

как энергию заряженного тела. 

13. Возможно ли путем химических реакций получать искусственные алмазы и золото? 

14. Существует ли предел сложности при образовании химических молекул? 

15. Что ограничивает образование новых химических элементов в таблице Д. И. 

Менделеева? 

16. Что называют измерением?  

17. Как называется наука об измерениях?  

18. В чем заключаются различия между прямыми и косвенными измерениями?  

19. Что понимают под измерительным прибором?  

20. Что называют погрешностью измерения?  

21. Как вычисляют абсолютную и относительную погрешность измерений?  

22. Что понимают под интерполированием и экстраполяцией? 

ТЕМА № 3 «МЕГАМИРЫ И ПЛАНЕТАРНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Каковы основные стадии образования Вселенной? 

2. Рассмотреть процесс образования и эволюции звезд различной массы. 

3. Описать возникновение Солнечной системы. 

4. Каковы стадии образования Земли? 

5. Рассмотреть движение материков в суперконтинентальном цикле. 

6. Наша Вселенная единственная? 

7. Что произойдет, если красное смещение спектральных линий далеких галактик 

превратится в синее смещение? 

8. Каково современное состояние проблемы поиска внеземных цивилизаций? (проблема 

СЕТИ). 

9. Сколько звезд класса Солнца находится в Галактике? 

10. Где в Галактике находится ближайшая звезда такого же возраста, как Солнце? 

11. Определите гравитационный радиус для Солнца. 

12. Можно ли использовать реактивное движение для путешествия к центру Земли? 

13. Оцените последствия падения на Землю астероида размером 10 км. 

14. Найдите и постройте кривую чисел Вольфа с 2000 по 2007 годы и далее 

экстраполируйте ее до 2020 года, отметьте годы активного Солнца, дайте прогноз по 

Чижевскому. 

15. На каком этапе суперконтинентального цикла мы находимся в настоящее время? 

16. Возможно ли освоение гидросферы – морей и океанов – для жизни там человека? 

17. Какие литосферные плиты наиболее пригодны для строительства глубоких 

подземных поселений, обогреваемых теплом Земли при уменьшении солнечного излучения до 

1 % от настоящего. 

18. Вычислите, сколько времени может продолжаться антропогеновый период, исходя из 

средней продолжительности предыдущих периодов. 

19. Нефть образовалась из неорганических веществ путем эволюции или из 

органических веществ путем их разложения? 

20. В каких геологических породах и каким образом образовались алмазы? 

ТЕМА № 4 «БИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Перечислить основные физиологические системы человека. 

2. Рассмотреть основные положения учения Вернадского о биосфере. 

3. Охарактеризовать основные этапы биологической эволюции. 

4. Может ли употребление генно-модифицированных продуктов изменить генотип 

человека? 
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5. Возможно ли создать универсальную полностью синтетическую пищу, способную 

заменить естественную еду? 

6. Возможно ли создать методами генной инженерии новые организмы, не 

встречающиеся в природе? Оцените риски их появления для биосферы. 

7. Что означало бы обнаружение организма с другим генетическим кодом? 

8. Возможно ли создание нового вида человека путем изменения его генетической 

программы? 

9. Какой вид, по вашему мнению, может стать ведущим в биосфере при исчезновении 

Homo sapiens? 

10. В какой фазе, в каком фазовом переходе находится современный российский 

суперэтнос? 

11. Оцените наибольшую угрозу российскому суперэтносу со стороны соседних 

суперэтносов. 

12. Геополитические шансы какого суперэтноса стать ведущим этносом на Земле в XXI 

веке наибольшие? 

13. Кому выгодно, чтобы вы приобрели вредные привычки и зависимость от некоторых 

веществ? Иными словами, кто делает бизнес на Вашем здоровье? Какова главная причина 

смертности в России и в США? 

14. Какие системы человека, по вашему мнению, следовало бы исключить, улучшить или 

создать вновь? Рассмотрите проблему личного бессмертия. 

15. Приведите примеры людей, обладающих ярко выраженными интеллектом, 

эмоциями, или волей. 

Перечень тем докладов 

Система биологических наук 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

объекты, методы изучения и 

достижения каждой науки) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

объекты, методы изучения и достижения 

каждой науки) 

1 2 3 4 

1.  Ботаника 18.  Биогеоценология 

2.  Зоология 19.  Физиология растений 

3.  Анатомия человека 20.  Этология 

4.  Физиология человека 21.  Эмбриология, биология развития 

5.  Микробиология 22.  Биометрия 

6.  Лихенология 23.  Математическая биология 

7.  Микология 24.  Радиобиология 

8.  Палеонтология 25.  Космическая биология 

9.  Морфология 26.  Социобиология 

10.  Цитология 27.  Эволюционное учение 

11.  Гистология 28.  Вирусология 

12.  Биохимия 29.  Генетика 

13.  Биофизика 30.  Генная инженерия 

14.  Молекулярная биология 31.  Генетика человека 

15.  Экология 32.  Значение биологии для сельского 

хозяйства 

16.  Гидробиология 33.  Значение биологии для лесного 

хозяйства 

17.  Биогеография 34.  Значение биологии для медицины 

Биосфера и её эволюция 
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№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

характеристики объекта и 

рассмотреть пример) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать характеристики 

объекта и рассмотреть пример) 

1 2 3 4 

1.  Гипотезы о возникновении жизни 

на Земле 

17.  Биосистемы 

2.  Биохимическая основа углеродной 

жизни на Земле 

18.  Экосистема (биогеоценоз) 

3.  Предбиологическая стадия 

эволюции. Гипотеза Кернса-Смита 

о кристаллах глины 

19.  Биоценоз 

4.  Фотосинтез углеводов 20.  Трофические уровни и цепи 

5.  Аминокислоты, сахара, белки 21.  Биота 

6.  Молекула ДНК, строение и 

функция 

22.  Биогеохимические циклы 

7.  Молекула РНК, строение и 

функции 

23.  Биоциклы 

8.  Единый генетический код живого 

вещества 

24.  Биохоры 

9.  Гены, хромосомы 25.  Биотопы 

10.  Программа расшифровки генома 

человека, растений и микробов 

26.  Экологическая ниша 

11.  Свойства живого вещества и его 

характеристика 

27.  Экологическая зональность водоемов 

12.  Кругооборот живого вещества в 

масштабе Земли 

28.  Популяция 

13.  Уровни организации жизни на 

Земле 

29.  Вид 

14.  Биологическая эволюция и её 

этапы 

30.  Организм 

15.  Учение Вернадского о биосфере 

Земли 

31.  Клетка эукариота и её строение 

16.  Биоэтика. Проблема 

биоразнообразия. Количество 

биологических видов 

32.  Самовоспроизводство клеток (митоз) 

Человек и его характеристики 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

количественные характеристики 

объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

1 2 3 4 

1.  Возникновение человека как вида. 

Антропология 

17.  Психика 

2.  Морфология человека, 

Закономерности изменчивости 

организма 

18.  Здоровье человека, здоровый об раз 

жизни, работоспособность 

3.  Расоведение: классификация 

человеческих рас, численность, 

распространение 

19.  Качество и количество жизни 

4.  Биология человеческого вида 20.  Интеллект 
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№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

количественные характеристики 

объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

1 2 3 4 

5.  Физиология человека общая 

характеристика 

21.  Эмоции 

6.  Мозг его строение и функции 22.  Воля 

7.  Центральная нервная система 23.  Сознание 

8.  Костно-мышечная система 24.  Теория психоанализа Фрейда 

9.  Система кровообращения 25.  Теория условных рефлексов Павлова 

10.  Лимфатическая система 26.  Информационные характеристики 

человека 

11.  Система пищеварения 27.  Энергетические характеристики 

человека 

12.  Эндокринная система 28.  Физические характеристики человека 

(таблица мировых рекордов мужчин) 

13.  Репродуктивная система 29.  Физические характеристики человека 

(таблица мировых рекордов женщин) 

14.  Органы зрения и их 

функционирование 

30.  Магнитное и электрическое поле 

человека. Биопотенциалы клеток и 

органов 

15.  Органы слуха 31.  Природа интуиции 

16.  Органы осязания и обоняния 32.  Природа гениальности 

 

ТЕМА № 5 «ВЫСШИЕ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Привести примеры фракталов и указать их дробную размерность. 

2. Дать определение понятия технология и раскрыть его содержание. 

3. Перечислить принципы сохранения среды жизни. 

4. Охарактеризовать термины из теории катастроф: складка, сборка, бифуркация. 

5. Описать теорию самоорганизованной критичности. 

6. Рассмотреть концепцию «золотого миллиарда» с позиций биоэтики. 

7. Оценить последствия изменения течения Гольфстрим – вдоль Африки – для Европы и 

Урала. 

8. Предложить экологическую технологию утилизации бытовых отходов миллионного 

города. 

9. Оценить вероятность появления глобальной информационной технологии контроля 

над личностью типа «Матрицы». 

10. Предложить способ обнаружения и измерения количества неизвестной информации в 

смеси шума и полезного сигнала. 

11. Дать характеристику свойств открытых систем. 

12. Описать основные характеристики цветных шумов. 

13. Приведет ли коэволюция (совместная эволюция) техносферы и биосферы к 

спонтанному возникновению разумных существ неуглеродной формы? Оценить риски их 

совместного существования. 

14. Изложить основные элементы вашей картины мира и вашего места в ней. 

15. Сравнить роль интуиции в науке и искусстве. 
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Перечень тем докладов 

Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы: 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

явления и его применение) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики явления 

и его применение) 

1 2 3 4 

1.  Кибернетика 17.  Канторово множество 

2.  Энтропия 18.  Кривая Коха 

3.  Информация 19.  «Ковер Серпинского» 

4.  Связь энтропии и информации, 

негэнтропия 

20.  «Канторов сыр» 

5.  Открытые системы 21.  Фрактальные дробные размерности 

6.  Синергетика 22.  Турбулентность: слабая, сильная, 

развитая 

7.  Диссипативные структуры 23.  Примеры турбулентности 

8.  Самоорганизация 24.  Шумы, спектры шумов, примеры 

шумов 

9.  Конвективные ячейки Бенара 25.  Белый шум 

10.  Колебательная химическая 

реакция Белоусова-Жаботинского 

26.  Фликкер-шум (розовый шум) 

11.  Теория самоорганизованной 

критичности 

27.  Коричневый шум 

12.  Диссипативная система с хаосом: 

система Лоренца, странный 

аттрактор 

28.  Черный шум 

13.  Теория катастроф 29.  Хаос в природе 

14.  Виды неустойчивостей: складка, 

сборка 

30.  Хаос динамический 

15.  Бифуркации 31.  Хаос в социальных системах 

16.  Фракталы 32.  Самоорганизация на планетах 

Глобальные проблемы человечества: 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень 

влияния данной проблемы на 

развитие 

человечества) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень влияния 

данной проблемы на развитие 

человечества) 

1 2 3 4 

1.  Глобализация. Общая 

характеристика 

17.  Голод 

2.  Глобальное информационное 

пространство. Интернет 

18.  Эпидемии 

3.  Предотвращение ядерной войны и 

сохранение мира 

19.  Здоровье населения мира 

4.  Обеспечение устойчивого 

развития мирового сообщества и 

повышение уровня 

организованности и 

управляемости им 

20.  Глобальное образование 
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№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень 

влияния данной проблемы на 

развитие 

человечества) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень влияния 

данной проблемы на развитие 

человечества) 

1 2 3 4 

5.  Экологическая проблема 

деградации глобальной 

экологической системы 

21.  Стихийные бедствия, общая 

характеристика 

6.  Загрязнение окружающей среды: 

металлизация, химизация, 

радиоактивное и др. 

22.  Изменение климата 

7.  Энергетическая проблема 23.  Парниковый эффект 

8.  Сырьевая проблема 24.  Разрушение озонового слоя 

9.  Чистый воздух 25.  Засухи 

10.  Чистая вода 26.  Наводнения 

11.  Продовольственная проблема 27.  Землетрясения 

12.  Мировой океан: освоение, 

загрязнение 

28.  Цунами 

13.  Демографическая проблема роста 

населения Земли 

29.  Вулканическая деятельность 

14.  Межэтнические отношения, 

столкновения суперэтнических 

систем 

30.  Центры дестабилизации окружаю щей 

природы: европейский, 

североамериканский, азиатский 

15.  Кризис традиционных культур 31.  Центры стабилизации окружающей 

природы: северный евро азиатский: 

Россия, Скандинавия; 

североамериканский: Канада и Аляска 

16.  Перенаселенность отдельных 

районов 

32.  Центры стабилизации окружаю щей 

природы: южноамериканский: 

Амазонка, Австралийский 

ТЕМА № 6 «МОДЕЛИРОВАНИЕ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Перечислить основные этапы процесса математического моделирования. 

2. Сформулировать три теоремы подобия. 

3. Рассмотреть различия между стохастическими, статистическими и 

детерминистическими моделями. 

4. Рассмотреть выводы из модели С. П. Капицы роста населения Земли. 

5. Перечислить основные этапы развития аналитической экономики. 

6. Охарактеризовать основные положения направления синергетической экономики. 

7. Охарактеризовать основные положения направления эволюционной экономики. 

8. Рассмотреть выводы из динамической модели макроэкономики России. 

9. Существуют ли ограничения для моделирования систем любой степени сложности? 

10. Привести пример самообучающейся экспертной системы (искусственного 

интеллекта). 

11. Возможны ли системы, моделирующие эмоции человека? 

 

Перечень тем докладов 
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№ 

п/п 
Тема 

№ 

п/п 
Тема 

1 2 3 4 

1.  Метод математического 

моделирования 

10.  Модель колебательных процесс сов в 

экономике 

2.  Моделирование в физике 11.  Математическое моделирование в 

социологии 

3.  Метод размерностей 12.  Математические модели человека 

4.  Теория подобия 13.  Экспертные системы 

5.  Математические модели в химии 14.  Модели искусственного интеллекта 

6.  Математические модели в 

биологии, модель хищник – 

жертва 

15.  Модели метеорологии, модель 

Лоренца 

7.  Математические модели в 

геологии 

16.  Модели в демографии, модель С. П. 

Капицы 

8.  Математические модели в 

экологии 

17.  Модель Пригожина-Лефевра-

Николиса («брюсселятор») 

9.  Модель взаимодействия океана и 

атмосферы 

18.  Модель колебательной химической 

реакции Белоусова-Жаботинского 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания : учебник и практикум 

для вузов / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6772-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510657 (дата 

обращения: 02.03.2023).  

2. Свиридов, В. В.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для вузов 

/ В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09649-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514514 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Концепции современного естествознания : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко 

[и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 462 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2368-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509292 

(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.  
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата. 
Требования к структуре реферата: 

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 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. 

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 сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) 

работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в письменной 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; 
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 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 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 

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 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

1 Раздел 1. 

Естественно-

научная картина 

мира и 

мегамиры 

УК-1 Защита 

реферата  

1. История астрономии. 

2. История физики. 

3. История химии. 

4. Алхимия и астрология – псевдонауки. 

5. История биологии. 

6. История генетики. 

7. История экологии. 

8. История геологии. 

9. История математики. 

10. История естествознания: древняя Греция. 

11. История естествознания: наука в эпоху Возрождения. 

12. История естествознания: научная революция XVII–XVIII веков. 

13. История естествознания в России. 

14. История естествознания: наука в XIX веке. 

15. История естествознания: научно-техническая революция XX века. 

16. Естествознание как единая наука о природе. 

17. Закономерности развития естествознания: основные исторические стадии 

познания природы. 

18. Периодичность в развитии естествознания; основные естественно-научные 

революции и их характер. 

19. Универсальные идеи естествознания. 

20. Концепция виртуальной реальности и научное познание. 

21. Глобальные проблемы человечества: деградация, загрязнение, чистая вода, 
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

продовольствие, рост населения Земли, изменение климата. 

22. Сравнение роли науки и искусства в культурном развитии человечества. 

23. Основные этапы научно-технической революции. 

24. Взаимосвязь природных процессов и революционных 

25. изменений в науке. 

26. Порядок и беспорядок в природе, энтропия, хаос. 

27. Организация биосферы и космическая тенденция к хаосу. 

28. Модель горячей Вселенной Г. А. Гамова. 

29. Открытые и диссипативные системы в природе и обществе. 

30. Уровни организации неживой природы. 

31. Строение материи на биологическом и социальном уровнях. 

32. Основные подходы и история взглядов на микро-, макро- и мегамиры. 

33. Современные взгляды на эволюцию материи. Необратимость эволюции 

материи. 

34. Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы. 

35. Проблема поиска внеземных цивилизаций (проблема Сети). 

36. История взглядов на пространство и время. 

37. Парадокс времени. Необратимость времени – стрела времени. 

38. Гравитация и пространство-время. Общая теория относительности. 

39. Дискретность и континуальность в неживой и живой природе. 

40. Причинно-следственные связи в природе и обществе. 

41. Концепция детерминизма. 

42. Экспериментальные научные методы. 

43. Теоретические научные методы. 

44. Факты и артефакты в науке. 

45. Сравнение гипотезы и теории. 

46. Эксперименты, «мысленный эксперимент», машинный эксперимент. 

47. Модели математические. Примеры. 

48. Модели физические. Примеры. 
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49. Понятия. Категории. Принципы. Законы. Примеры. 

50. Корпускулярная и волновая концепция описания природы. Примеры. 

51. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Примеры. 

52. Динамические закономерности в природе. Примеры. 

53. Статистические закономерности в природе. Примеры. 

54. Корреляционные зависимости в природе. Примеры. 

55. Научные революции как смена парадигм. 

56. Научный метод в гуманитарных науках. 

57. Научный метод в общественных науках. 

58. Основные положения классической механики Ньютона. 

59. Основные положения теории электромагнетизма Максвелла. 

60. Упругие и электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 

61. Основные положения специальной теории относительности Эйнштейна. 

62. Основные положения общей теории относительности Эйнштейна. 

63. Основные положения квантовой механики. 

64. Классификация элементарных частиц. 

65. Основные положения неравновесной термодинамики. 

66. Теория флуктуаций в статистической физике. 

67. Лазеры. Энергетическая схема и устройство трехуровневого лазера на 

рубине. 

68. Виды радиоактивности и радиоактивные семейства урана, тория. 

69. Цепные ядерные реакции деления ядра урана. 

70. Термоядерные реакции синтеза изотопов водорода. 

71. Дозиметрия. Дозы облучения. Доза поглощения. Эквивалентная доза. 

72. Классификация элементарных частиц. 

73. Кварки и их характеристики. 

74. Лептоны и их характеристики. 

75. Сильное взаимодействие. Глюоны. 

76. Электромагнитное взаимодействие. Гамма-кванты. 
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77. Слабое взаимодействие. Векторные бозоны. 

78. Гравитационное взаимодействие, гравитационные волны. 

79. Пространственно-временные симметрии. Теорема Нётер: связь законов 

сохранения со свойствами пространства и времени. 

80. Зеркальная симметрия (Р). Зарядовая симметрия (С). Симметрия 

относительно обращения времени (Т). Теорема СРТ. 

81. Калибровочная симметрия. Закон сохранения электрического заряда. 

82. Семь классов симметрии кристаллов: кубическая, тетрагональная, ром би 

чес кая, гексагональная, моноклинная, тригональная, триклинная. 

83. Операции симметрии: поворот, отражение, инверсии, инверсионные 

повороты. Предельные группы симметрии: шар, конус. 

84. Пространственные группы симметрии. Трансляции. 

85. Винтовые оси. 

86. Симметрии слоев и цепей. Объекты со спиральной и винтовой симметрией. 

Молекула ДНК. Биологические кристаллы. 

87. Жидкие кристаллы: нематики, смектики, холестерики. 

88. Киральная (хиральная) симметрия молекул. 

89. Обобщенные симметрии: антисимметрии, цветные симметрии, симметрия 

подобия. 

90. Гравюры Эшера. 

91. Спонтанное нарушение симметрии. Объекты с осями 5-го и 7-го порядка. 

Морские звезды. 

92. Связь красоты и симметрии в живой и неживой природе. Приближенная 

симметрия человеческого тела. 

93. Неорганическая химия. 

94. Органическая химия. Фуллерены. 

95. Физическая химия. 

96. Аналитическая химия. Качественный и количественный анализ. 

97. Химия высокомолекулярных соединений. Полимеры. 
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98. Важнейшие классы неорганических соединений. 

99. Важнейшие классы органических соединений. 

100. Учение о катализе. Катализаторы и ингибиторы. 

101. Биохимия и биоорганическая химия. 

102. Геохимия и космохимия. 

103. Химия высоких энергий: радиационная химия. Лазерная химия 

2. Тема 4. 

Биологический 

уровень 

организации 

материи 

УК-1 Защита 

реферата  

1. Ботаника. 

2. Зоология. 

3. Микробиология. 

4. Микология. 

5. Генетика, генетика человека. 

6. Палеонтология. 

7. Цитология. 

8. Молекулярная биология. 

9. Экология. 

10. Этология. 

11. Стратиграфия. 

12. Тектоника. 

13. Минералогия. 

14. Геммология. 

15. Петрография (петрология). 

16. Литография. 

17. Геохимия. 

18. Учение о полезных ископаемых. 

19. Геофизика. 

20. Геохронология, эоны и эры, таблица. 

21. Метеорология и её разделы. 

22. Атмосферное электричество, гроза, молния. 
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23. Погода и климат. Метеорологические элементы. 

24. Циркуляция атмосферы, пассаты, циклоны, антициклоны. 

25. Классификация облаков. 

26. Синоптические карты (карты погоды). 

27. Метеорологические спутники. 

28. Климатология. Типы климата. Общая характеристика. 

29. Эволюция климата Земли. Ледниковые периоды. 

30. Климат Пермского края. 

31. Вселенная, её характеристики, происхождение и эволюция. 

32. Галактики, их характеристики, строение и классификация. Наша Галактика. 

33. Звезды. Классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга – Ресселя. 

34. Сверхновые звезды. 

35. Белые карлики. 

36. Нейтронные звезды. Пульсары. 

37. Черные дыры. 

38. Квазары. 

39. Солнечная система, её состав и происхождение. 

40. Астероиды, кометы, метеориты, космические лучи. Межзвездная среда. 

41. Магнитосфера. Магнитное поле Земли и его характеристики. Магнитные 

бури. Радиационные пояса Земли. 

42. Атмосфера, общая характеристика. 

43. Гидросфера, образование, состав, динамика. 

44. Земная кора. Движения в земной коре, новая глобальная тектоника. 

45. Земные электрические токи. 

46. Верхняя и нижняя мантия Земли. 

47. Внешнее и внутреннее ядро Земли. 

48. Географическая оболочка Земли, суша, горы, пустыни, саванны и 

редколесье, леса, сельскохозяйственные угодья. 

49. Землетрясения, цунами, предсказания, примеры. Шкала Рихтера для 
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землетрясений. 

50. Извержения вулканов, подводные вулканы. 

51. Гипотезы о возникновении жизни на Земле. 

52. Биохимическая основа углеродной жизни на Земле. 

53. Аминокислоты, сахара, белки, липиды. Фотосинтез углеводов. 

54. Молекулы ДНК и РНК, их строение и функция. 

55. Гены, хромосомы. Единый генетический код живого вещества. 

56. Программа расшифровки генома человека, растений и микробов. 

57. Учение Вернадского о биосфере Земли. 

58. Биоэтика. Проблема биоразнообразия. Количество биологических видов. 

59. Строение эукариотных и прокариотных клеток. 

60. Влияние ионизирующих излучений на организмы. 

61. Этнос, его свойства и происхождение. Антропогенные ландшафты. 

62. Пассионарность как энергия и как характеристика поведения в этногенезе. 

Природа пассионарности. 

63. Классификация особей, пассионарии, гармонические, субпассионарии. 

64. Кривая этногенеза в координатах пассионарное напряжение – время. Фазы 

этноса. 

65. Этногенез Российского суперэтноса. 

66. Этногенез Западной христианской цивилизации. 

67. Этногенез Леванта (исламский суперэтнос). 

68. Этногенез Китайского суперэтноса. 

69. Этногенез Индийского суперэтноса. 

70. Этногенез и культура. Этнические системы. Интерференция этнических 

полей. Буддизм, ислам и христианство. 

71. Возникновение человека как вида. Антропология, морфология человека 

(закономерности изменчивости организма). 

72. Расоведение: классификация человеческих рас, численность, 

распространение. 
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73. Анатомия и физиология человека (основные системы). 

74. Здоровье человека, здоровый образ жизни. Работоспособность, качество и 

количество жизни. 

75. Интеллект, эмоции, воля, сознание, психика, природа гениальности. 

76. Теория психоанализа Фрейда. 

77. Теория условных рефлексов Павлова. 

78. Информационные характеристики человека (объем и скорость 

перерабатываемой информации органами чувств в битах, емкость памяти). 

79. Физические и энергетические характеристики мужчин и женщин (таблица 

мировых рекордов). 

80. Магнитное и электрическое поля биологических организмов и человека. 

Биопотенциалы клеток и органов. 

81. История технологии с древнейших времен до настоящего времени. 

82. Определение технологии. Требования к технологии. Структура технологии: 

технологический процесс, технологическая документация. 

83. Классификация технологий: вещественные, энергетические, 

информационные технологии; исходное сырье и конечные продукты. 

84. Физические технологии, их классификация по использованным частицам 

(электронные, фотонные, ядерные …). 

85. Химические технологии. 

86. Биологические технологии: генетические, микробиологические и др. 

87. Геологические технологии (разведка, добыча полезных ископаемых). 

88. Информационные технологии. Экспертные системы, искусственный 

интеллект, технологии управления. 

89. Нанотехнологии. 

90. Энергетические технологии производства, передачи и распределения 

энергии. 

91. Конвективные ячейки Бенара. Колебательная химическая реакция 

Белоусова-Жаботинского. 
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92. Теория самоорганизованной критичности. 

93. Диссипативная система с хаосом: система Лоренца. Странный аттрактор, 

бифуркации. 

94. тика. Открытые системы, диссипативные структуры. 

95. Фракталы. Канторово множество, кривая Коха, «ковер Серпинского», 

«канторов сыр». Фрактальные дробные размерности. 

96. Турбулентность: слабая, сильная, развитая. Примеры турбулентности. 

97. Шумы, спектры шумов, белый шум, фликкер-шум (розовый шум), 

коричневый шум, черный шум. 

98. Хаос в природе. Хаос динамический. 

99. Управление хаосом в социальных системах. 

100. Самоорганизация на планетах. Оценка общего количества информации, 

накопленной биосферой и произведенной человечеством, в битах. 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Вопросы /задания 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

1. Определение естествознания. Виды материи. Микро-, макро- 

и мега- миры. Структурные уровни организации материи. 

Пространство и время. Необратимость времени. 

2. История естествознания в Древнем мире, в Средние века, в 

Новое время. 

3. Научный метод, факты, гипотезы, эксперименты, модели, 

теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». 

Корпускулярная и континуальная концепция описания природы. 

4. Тенденции развития науки. Научные революции. Система 

естественных наук. 

5. Панорама современного естествознания. Физика: принципы 

относительности, законы сохранения энергии, импульса и момента 

импульса. 

6. Законы Ньютона. Гравитационное взаимодействие. 

7. Электромагнитное взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Постоянные электрические и магнитные поля. 

Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. 

8. Колебания и волны: волны упругие, шкала 

электромагнитных волн. Оптика: интерференция, дифракция, 

тепловое излучение. 

9. Квантовая механика. Состояние. Принцип 

неопределенности, волновая функция, принципы суперпозиции и 

дополнительности. Уравнения Шредингера. Многоэлектронный атом. 

10. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра, виды 

радиоактивности. Ядерные реакции деления и синтеза. 

11. Физика элементарных частиц: классификация 

элементарных частиц. Кварки и Лептоны. 

12. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, 

электромагнитного, слабого и гравитационного полей. 

13. Законы термодинамики. Закон сохранения энергии в 

макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. 

Принцип Нернста. 

14. Динамические и статистические закономерности в природе: 

распределения Максвелла и Больцмана. 

15. Принципы симметрии в неживой и живой природе. 

16. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. 

Химические системы и процессы. 

17. Реакционная способность веществ. Энергетика химических 

реакций. Катализ. 

18. Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип 

Коперника и космологический принцип. Характеристики Вселенной. 

Возникновение Вселенной и ее эволюция. 

19. Галактика, её характеристики. Классификация звезд. 
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Положение Солнца в Галактике. 

20. Солнце, его характеристики и эволюция. 

21. Солнечная система. Планеты, астероиды, кометы и их 

характеристики. 

22. Земля, её характеристики, строение и эволюция. Солнечно-

земные связи. 

23. Геосферные оболочки Земли: литосфера, гидросфера, 

атмосфера, магнитосфера. Их характеристики, функции и 

взаимодействия. 

24. Климат Земли и его эволюция. 

25. Биосфера Земли. Структура биосферы. 

26. Возникновение жизни. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем. Особенности 

биологического уровня организации материи. 

27. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого 

вещества. Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – 

основа организации и устойчивости биосферы. 

28. Человечество, расы, народы, антропология. 

29. Этносы. Этногенез и биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая 

этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 

30. Человек: физиология, здоровье, работоспособность, 

творчество, интеллект, эмоции, воля. Человек как целеустремленная 

система. 

31. Ноосфера – сфера разума и её эволюция. Цивилизация. 

Информационное общество. 

32. Техносфера и её эволюция. 

33. Определение технологии. Вещественные, энергетические и 

информационные технологии. Технологическое общество. 

34. Экология и здоровье. Биоэтика. Биосфера, человек и 

космические циклы. 

35. Порядок и беспорядок в природе. Детерминированный и 

квантовый хаос. 

36. Самоорганизация в неживой и живой природе. 

Синергетика. Энтропия и информация. Открытые и диссипативные 

системы. 

37. Естественная и гуманитарная культура. Определение 

культуры. Две культуры: позиции Ч. Сноу и Е. Фейнберга. 

38. Принцип универсального эволюционизма. Путь к единой 

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. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания : учебник и практикум для 

вузов / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6772-2. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/510657 (дата обращения: 02.03.2023).  
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2. Свиридов, В. В.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для вузов / В. 

В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09649-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514514 (дата обращения: 02.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Концепции современного естествознания : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко [и 

др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 462 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2368-1. — 

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

https://urait.ru/bcode/509292 (дата обращения: 02.03.2023).  
 

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. 

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.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 лабораторно-практического типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий лабораторно-практического 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 лабораторно-практического типа 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия лабораторно-практического 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 по лабораторной работе. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

письменная. 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. 

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 и на работу 

во время занятия. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время и 

подготовка доклада по теме семинарского занятия (тема доклада определяется преподавателем). 

Требования к оформлению доклада указаны в п. 3.3. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает опрос 

преподавателем по темам докладов и их обсуждение в учебной группе (при необходимости). В 

случае, если преподаватель не успел опросить обучающегося – доклад необходимо сдать в конце 

занятия в письменной форме. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому семинарскому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время сдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 
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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 

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


 
45 

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 и обсуждения проблемных вопросов 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/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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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 на основании решения 

Ученого совета РГСУ и Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.04  - 

Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 

№1016 

Протокол заседания 

Ученого совета 

№ 11 от «27» мая  

2021 года 

 

01.09.2021 

2.  

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета №9 

от  28 апреля 2022 

года 

01.09.2022 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ _9_ 

от «_26_» _апреля_ 

2023 года 

01.09.2023 

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) «Психология общения и ведение переговоров» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний в области психологии общения, развитие 

навыков эффективного взаимодействия с последующим применением в профессиональной сфере 

и практических навыков (формирование) по области профессиональной деятельности 

03. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 03.018 ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, перечень 

трудовых задач по профессиональному стандарту: организационный, консультационный. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) овладение студентами категориальным аппаратом психологии общения. 

2) раскрытие специфики и особенностей общения как социально-психологического 

явления; 

3) овладение студентами эффективными технологиями делового и межличностного 

общения; 

4) формирование навыков анализа структурных, процессуальных, формальных, 

психологических характеристик общения, обеспечивающих совместную деятельность людей; 

5) развитие у студентов способностей осуществлять самостоятельную диагностическую, 

аналитическую и научно-исследовательскую работу в области психологии общения и ведения 

переговоров; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-7; ОПК-8 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 

 ОПК-7Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в 

том числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

ОПК 7.1.Знает основные законы 

профессионального развития 

ОПК 7.2.Умеет критично 

оценивать уровень 

компетентности, составлять и 

реализовывать план 

профессионального развития 

ОПК 7.3.Владеет способами 

поддержки уровня 

профессиональной компетенции, 

в том числе за счет понимания и 

готовности работать под 

супервизией 

Знать основные 

законы 

профессионального 

развития 

Уметь критично 

оценивать уровень 

компетентности, 

составлять и 

реализовывать 

план 

профессионального 

развития 

Владеть 

способами 

поддержки уровня 

профессиональной 

компетенции, в 
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том числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

 ОПК-8 Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК 8.1. Знает документы и 

процедуры их составления, 

фиксирующие профессиональные 

функции в организациях разного 

типа 

ОПК 8.2.Умеет выбирать 

методы, приемы и средства 

реализации профессиональных 

функций в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и 

процедуры 

ОПК 8.3.Владеет методами, 

приемами и средствами 

реализации профессиональные 

функции в организациях разного 

типа а рамках организационной 

политики 

Знать документы 

и процедуры их 

составления, 

фиксирующие 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа 

Уметь выбирать 

методы, приемы и 

средства 

реализации 

профессиональных 

функций в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

Владеть 

методами, 

приемами и 

средствами 

реализации 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа а 

рамках 

организационной 

политики 

 

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 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
68    68 
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Лекционные занятия 34    34 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 32    32 

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 22    22 

Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108    108 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
50    50 

Лекционные занятия 30    30 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 18    18 

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 40    40 

Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108    108 

 2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1 

Сущность психологии 

общения 

54 12 42 22  20  -   
 

Тема 1.1 

Структурно-

содержательные 

характеристики социальных 

коммуникаций 

27 6 21 11  10  -   

 

Тема 1.2 

Межличностные 

коммуникации. Приемы и 

способы эффективной 

коммуникации с партнером 

по общению 

27 6 21 11  10  -   

 

Раздел 2 

Психология 

взаимодействия 

в переговорах 

34 10 24 12  12  -   

 

Тема 2.1 

Межличностное 

взаимодействие. 

17 5 12 6  6  -   
 

Тема 2.2 

Технологии эффективного 

воздействия на партнера по 

общению 

17 5 12 6  6  -  2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 

  
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 108 40 68 34  32  -  2  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г

о
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а
м

о
ст

о

я
т
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н

а
я

 

р
а

б
о

т
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 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1 

Сущность психологии 

общения 

50 20 30 20  10  -   
 

Тема 1.1 

Структурно-

содержательные 

характеристики социальных 

коммуникаций 

24 10 14 10  4  -   

 

Тема 1.2 

Межличностные 

коммуникации. Приемы и 

способы эффективной 

коммуникации с партнером 

по общению 

26 10 16 10  6  -   

 

Раздел 2 

Психология 

взаимодействия 

в переговорах 

38 20 18 10  8  -   

 

Тема 2.1 

Межличностное 

взаимодействие. 

18 10 8 4  4  -   
 

Тема 2.2 

Технологии эффективного 

воздействия на партнера по 

общению 

20 10 10 6  4  -  2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 18 

  
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 108 58 50 30  18  -  2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и место социальных коммуникаций. Особенности межличностного 

взаимодействия. 

Тема 1.1. Структурно-содержательные характеристики социальных коммуникаций 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие коммуникации. Структура межличностного общения: перцептивная, 

коммуникативная и интерактивная функции общения. Коммуникативные средства общения. 
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Механизмы воздействия общающихся друг с другом людей. Межличностная коммуникация. 

Межличностное взаимодействие. Основные характеристики диалога. 

 

Тема 1.2. Межличностное взаимодействие. Приемы и способы эффективной 

коммуникации с партнером по общению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура межличностного общения межличностные ритуалы. Культурные особенности 

ритуального поведения. Межличностное взаимодействие в различных видах деятельности. 

Характеристики совместной деятельности. Деловое общение как межличностное 

взаимодействие. Особенности и формы взаимодействия в деловом общении. Феномен личного 

влияния. Личное влияние. Коммуникативно-личностный потенциал влияния. Типы личного 

влияния. Стратегии и тактики влияния и манипулирования. Установки на взаимодействие 

(доминирование, манипуляция, соперничество, партнерство, сотрудничество). Манипуляции в 

общении. Тактики и средства влияния. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Сущность психологии общения 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1. Виды и уровни межличностного общения. 

2. Психология общения и межличностных отношений 

3. Проблема общения в психологии 

4. Сущность и социально-психологическая характеристика общения 

5. Социально-психологические основы общения 

6. Сущность и социально-психологическая характеристика коммуникация 

7. Сущность и социально-психологическая характеристика интеракции 

8. Сущность и социально-психологическая характеристика перцепции 

9. Этика делового общения 

10. Деловые переговоры и совещания. 

11. Социально-психологическое обеспечение делового общения. 

12. Подготовка и порядок ведения переговоров. 

13. Стили проведения деловых совещаний 

14. Особенности использования оптимизма и юмора для повышения эффективности 

общения. 

15. Особенности невербального общения в переговорном процессе. 

16. Приемы перехода с эмоционального уровня на рациональный. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – опрос 
1. Теоретические основы использования базовых дефектологических знаний в работе психолога по 

проблемам общения.  

2. Особенности невербального общения и использование базовых дефектологических знаний в 

работе психолога по проблемам общения. 

3. Виды и уровни межличностного общения. 

4. Психология общения и межличностных отношений 

5. Проблема общения в психологии 

6. Сущность и социально-психологическая характеристика общения 

7. Социально-психологические основы общения 

8. Сущность и социально-психологическая характеристика коммуникация 

9. Сущность и социально-психологическая характеристика интеракции 

10. Сущность и социально-психологическая характеристика перцепции 

11. Этика делового общения 

12. Деловые переговоры и совещания. 

13. Социально-психологическое обеспечение делового общения. 

14. Подготовка и порядок ведения переговоров. 
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15. Стили проведения деловых совещаний 

16. Особенности использования оптимизма и юмора для повышения эффективности общения. 

17. Особенности невербального общения в переговорном процессе. 

18. Приемы перехода с эмоционального уровня на рациональный. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЕРЕГОВОРАХ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности установления контакта с партнером по общению. Технологии эффективного 

воздействия на партнера по общению. Техники ведения переговоров 

Тема 2.1. Приемы и способы эффективного взаимодействия с партнером по общению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные компоненты взаимодействия в системе межличностных отношений: восприятие 

и понимание людьми друг друга, межличностная привлекательность, взаимовлияние и 

поведение. Симпатия и притяжения. Эмоциональная сторона межличностного взаимодействия – 

явление межличностной аттракции. Процесс идентификации и синхронизации с партнером по 

общению. 

 

Тема 2.2. Технологии эффективного воздействия на партнера по общению 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность взаимодействия и воздействия в процессе общения. Методы и средства 

воздействия на партнера по деловому взаимодействию. Социальная перцепция. Психосемиотика. 

Особенности установления контакта с партнером по общению в рамках психосемиотического 

подхода. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Психология взаимодействия в общении 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов 

1. Социально-психологические особенности переговорного процесса. 

2. Барьера непонимания. 

3. Особенности самоподачи в общении. 

4. Рефлективность и компетентности, как основа эффективного взаимодействия. 

5. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 

6. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

7. Конфликтное поведение: виды внешних действий противников. 

8. Формы профилактики конфликта. 

9. Социально-психологические особенности переговорного процесса. 

10. Барьера непонимания. 

11. Особенности самоподачи в общении. 

12. Рефлективность и компетентности, как основа эффективного взаимодействия. 

13. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 

14. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

15. Конфликтное поведение: виды внешних действий противников. 

16. Формы профилактики конфликта. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – опрос 

1. Социально-психологические особенности переговорного процесса. 

2. Барьеры непонимания. 

3. Особенности самоподачи в общении. 

4. Рефлективность и компетентности, как основа эффективного взаимодействия. 

5. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 

6. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 
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7. Конфликтное поведение: виды внешних действий противников. 

8. Формы профилактики конфликта. 

9. Социально-психологические особенности переговорного процесса. 

10. Барьеры непонимания. 

11. Особенности самоподачи в общении. 

12. Рефлективность и компетентности, как основа эффективного взаимодействия в том 

числе лицами с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного 

образования. 

13. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 

14. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

15. Конфликтное поведение: виды внешних действий противников. 

16. Формы профилактики конфликта в том числе лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования. 

17. Теоретические основы использования базовых дефектологических знаний при 

организации переговорного процесса. 

18. Теоретические основы использования базовых дефектологических знаний при 

разработке эффективной стратегии самоподачи в общении. 

19. Теоретические основы использования базовых дефектологических знаний при 

профилактике конфликтов. 

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. Сущность психологии 

общения 

6 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

6 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 2. Психология 

взаимодействия 

в переговорах 

5 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

5 Подготовка докладов 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

22  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

22  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

РАЗДЕЛ 1. Сущность психологии 

общения 

10 Подготовка ответов на вопросы 

семинаров 

10 Подготовка докладов 

РАЗДЕЛ 2. Психология 

взаимодействия 

в переговорах 

10 Подготовка ответов на вопросы 

практического занятия 

10 Подготовка докладов 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

40  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

40  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Теоретические основы межличностного общения? 

2. В чем отличия межличностной коммуникации и межличностного взаимодействия? 

3. Социально-психологические особенности межличностной коммуникации? 

 

1. Основные элементы совместной деятельности людей. 

2. Характеристики делового общения. 

3. Особенности организационной структуры, влияющие на взаимодействие людей в 

рамках организации. 

4. Межличностная совместимость. 

5. Особенности взаимодействия в процессе переговоров. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 
1. Формы и способы межличностного взаимодействия? 

2. Особенности социально-психологическая идентификации партнеров по общению? 

3. Основные приемы установления контакта с партнером по общению? 

 

1. Основные методы воздействия на партнера. 

2. Средства воздействия на партнера. 

3. Способы эффективного взаимодействия при общении. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
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Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

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. 

 

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, 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, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 РАЗДЕЛ 1. 

Сущность 

психологии 

общения 

ОПК-7  опрос 1. Теоретические основы использования базовых дефектологических знаний в работе 

психолога по проблемам общения.  

2. Особенности невербального общения и использование базовых дефектологических 

знаний в работе психолога по проблемам общения. 

 

ОПК-8  опрос 1. Виды и уровни межличностного общения. 

2. Психология общения и межличностных отношений 

3. Проблема общения в психологии 

4. Сущность и социально-психологическая характеристика общения 

5. Социально-психологические основы общения 

6. Сущность и социально-психологическая характеристика коммуникация 

7. Сущность и социально-психологическая характеристика интеракции 

8. Сущность и социально-психологическая характеристика перцепции 

9. Этика делового общения 

10. Деловые переговоры и совещания. 

11. Социально-психологическое обеспечение делового общения. 

12. Подготовка и порядок ведения переговоров. 

13. Стили проведения деловых совещаний 

14. Особенности использования оптимизма и юмора для повышения эффективности 

общения. 

15. Особенности невербального общения в переговорном процессе в том числе у лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования. 

16. Приемы перехода с эмоционального уровня на рациональный. 
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2. РАЗДЕЛ 2. 

Психология  

взаимодействия 

в переговорах 

ОПК-7  опрос 1. Теоретические основы использования базовых дефектологических знаний при 

организации переговорного процесса. 

2. Теоретические основы использования базовых дефектологических знаний при 

разработке эффективной стратегии самоподачи в общении. 

3. Теоретические основы использования базовых дефектологических знаний при 

профилактике конфликтов. 

ОПК-8  опрос 1. Социально-психологические особенности переговорного процесса. 

2. Барьера непонимания. 

3. Особенности самоподачи в переговорах. 

4. Рефлективность и компетентности, как основа эффективного взаимодействия. 

5. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 

6. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

7. Конфликтное поведение: виды внешних действий противников. 

8. Формы профилактики конфликта. 

9. Социально-психологические особенности переговорного процесса. 

10. Барьеры непонимания. 

11. Особенности самоподачи в общении. 

12. Рефлективность и компетентности, как основа эффективного взаимодействия в том 

числе лицами с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного 

образован 

13. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 

14. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

15. Конфликтное поведение: виды внешних действий противников. 

16. Формы профилактики конфликта в том числе лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 



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-7 
1. Теоретические основы использования базовых 

дефектологических знаний в работе психолога по 

проблемам общения.  

2. Особенности невербального общения и использование 

базовых дефектологических знаний в работе 

психолога по проблемам общения. 

3. Теоретические основы использования базовых 

дефектологических знаний при организации переговорного 

процесса. 

4. Теоретические основы использования базовых 

дефектологических знаний при разработке эффективной 

стратегии самоподачи в общении. 

5. Теоретические основы использования базовых 

дефектологических знаний при профилактике конфликтов. 

ОПК-8 
1. Виды и уровни межличностного общения. 

2. Психология общения и межличностных 

отношений 

3. Проблема общения в психологии 

4. Сущность и социально-психологическая 

характеристика общения 

5. Социально-психологические основы общения 

6. Сущность и социально-психологическая 

характеристика коммуникация 

7. Сущность и социально-психологическая 

характеристика интеракции 

8. Сущность и социально-психологическая 

характеристика перцепции 

9. Этика делового общения 

10. Деловые переговоры и совещания. 

11. Социально-психологическое обеспечение делового 

общения. 

12. Подготовка и порядок ведения переговоров. 

13. Стили проведения деловых совещаний 

14. Особенности использования оптимизма и юмора 

для повышения эффективности общения. 

15. Особенности невербального общения в 

переговорном процессе в том числе у лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного образования. 

16. Приемы перехода с эмоционального уровня на 

рациональный. 
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17. Социально-психологические особенности 

переговорного процесса. 

18. Барьера непонимания. 

19. Особенности самоподачи в общении. 

20. Рефлективность и компетентности, как основа 

эффективного взаимодействия. 

21. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее 

сторонами. 

22. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

23. Конфликтное поведение: виды внешних действий 

противников. 

24. Формы профилактики конфликта. 

25. Социально-психологические особенности переговорного 

процесса. 

26. Барьеры непонимания. 

27. Особенности самоподачи в общении. 

28. Рефлективность и компетентности, как основа 

эффективного взаимодействия в том числе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и при организации 

инклюзивного образован 

29. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее 

сторонами. 

30. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

31. Конфликтное поведение: виды внешних действий 

противников. 

32. Формы профилактики конфликта в том числе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и при организации 

инклюзивного образован 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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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). 

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, 

 https://urait.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/510913
https://urait.ru/bcode/513043
https://urait.ru/bcode/518819
https://urait.ru/bcode/511656
https://urait.ru/bcode/511166
https://urait.ru/bcode/516393
https://urait.ru/bcode/511248
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебной и методической 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 (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 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. 

https://dlib.eastview.com/
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 

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 (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. 

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 (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в ознакомлении студентов с современным состоянием 

семейной психологии и семейного консультирования: теоретической базой, основными 

понятиями, методами психодиагностики супружеских, детско-родительских отношений и семьи 

в целом, направлениями, методами и техниками семейного консультирования.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать у студентов мотивацию к глубокому изучению дисциплины. 

 

2. Сформировать у студентов профессиональные навыки, основывающиеся на 

современных представлениях о психологических особенностях семьи. 

 

3. Ознакомить студентов с историей и основными направлениями психологии и 

консультирования семьи. 

 

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

консультирования семьи. 

 

5. Ознакомить студентов с профессиональной деятельностью психолога в области 

психологии и консультирования семьи. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК – 4; ОПК-6 в соответствии с учебным планом. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций  (при 

наличии) 

Код компетенции Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции  

Результаты 

обучения  
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Формулировка 

компетенции 

 ОПК - 4 Способен 

использовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и при организации 

инклюзивного 

образования 

ГОПК 4.1. Знает основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования 

ОПК 4.2. Умеет выбирать, 

планировать и 

организовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования 

ОПК 4.3. Владеет 

конкретными формами 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования 

Знать основные 

формы 

психологической 

помощи для решения 

конкретной 

проблемы отдельных 

лиц, групп населения 

и (или) организаций, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

Уметь выбирать, 

планировать и 

организовать 

основные формы 

психологической 

помощи для решения 

конкретной 

проблемы отдельных 

лиц, групп населения 

и (или) организаций, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

Владеть 

конкретными 

формами 

психологической 

помощи для решения 

конкретной 

проблемы отдельных 

лиц, групп населения 

и (или) организаций, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

 ОПК-6 Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и запросы 

целевой аудитории для 

ОПК 6.1. Знает 

характеристика, 

определяющие целевую 

аудиторию 

ОПК 6.2. Умеет 

Знать 

характеристика, 

определяющие 

целевую аудиторию 

Уметь 
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стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

моделировать целевую 

аудиторию и планировать и 

проводить мероприятия, 

отвечающие потребностям 

и запросамцелевой 

аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

ОПК 6.3. Владеет 

методами и методиками 

организации мероприятий, 

отвечающих потребностям 

и запросамцелевой 

аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугамОПК 6.1.  

моделировать 

целевую аудиторию 

и планировать и 

проводить 

мероприятия, 

отвечающие 

потребностям и 

запросамцелевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

Владеть методами и 

методиками 

организации 

мероприятий, 

отвечающих 

потребностям и 

запросамцелевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

 

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 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
68    68 

Лекционные занятия 34    34 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 32    32 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -    - 

из них: в форме практической подготовки      

 Консультации / Иная контактная работа 2    2 
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 из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 22    22 

Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108    108 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
50    50 

Лекционные занятия 30    30 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 18    18 

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 40    40 

Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен     

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма 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 
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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 (Сессии 4) 

РАЗДЕЛ 1. Психология 

семейных отношений. 

История и перспективы 

семьи и брака 

21 5 16 8 
 

8 
 

- 
   

Тема 1.1. Психология 

семьи как научная 

дисциплина. Предмет и 

задачи курса 

10 2 8 4 
 

4 
 

- 
   

Тема 1.2. Постановка 

проблемы семейных 

отношений в современной 

психологии. 

11 3 8 4 
 

4 
 

- 
   

РАЗДЕЛ 2. Семья как 

малая социальная группа 
21 5 16 8 

 
8 

 
- 

   

Тема 2.1. Психология 

семьи как научная 

дисциплина. Предмет и 

задачи курса. 

10 2 8 4 
 

4 
 

- 
   

Тема 2.2. Постановка 

проблемы семейных 

отношений в современной 

психологии. 

11 3 8 4 
 

4 
 

- 
   

РАЗДЕЛ 3. 

Функционально-ролевое 

взаимодействие в семье 

23 5 18 10 
 

8 
 

- 
   

Тема 3.1. Психология 

семьи как научная 

дисциплина. Предмет и 

задачи курса. 

10 2 8 4 
 

4 
 

- 
   

Тема 3.2. Постановка 

проблемы семейных 

отношений в современной 

психологии. 

13 3 10 6 
 

4 
 

- 
   

РАЗДЕЛ 4. Супружеские 23 7 16 8 
 

8 
 

- 
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отношения 

Тема 4.1. Психология 

семьи как научная 

дисциплина. Предмет и 

задачи курса 

12 4 8 4 
 

4 
 

- 
   

Тема 4.2. Постановка 

проблемы семейных 

отношений в современной 

психологии. 

11 3 8 4 
 

4 
 

- 
 

2 
 

Контроль промежуточной 

аттестации 
18 18 

         
Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

          

Общий объем, часов 108 40 68 34  32    2 
 

Очно-заочная форма 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 (Сессии 4) 

РАЗДЕЛ 1. Психология 

семейных отношений. 

История и перспективы 

семьи и брака 

18 10 8 4 
 

4 
 

- 
   

Тема 1.1. Психология 

семьи как научная 

дисциплина. Предмет и 

задачи курса 

9 5 4 2 
 

2 
 

- 
   

Тема 1.2. Постановка 

проблемы семейных 

отношений в современной 

психологии. 

9 5 4 2 
 

2 
 

- 
   

РАЗДЕЛ 2. Семья как 

малая социальная группа 
24 10 14 4 

 
10 

 
- 
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Тема 2.1. Психология 

семьи как научная 

дисциплина. Предмет и 

задачи курса. 

12 5 7 2 
 

5 
 

- 
   

Тема 2.2. Постановка 

проблемы семейных 

отношений в современной 

психологии. 

12 5 7 2 
 

5 
 

- 
   

РАЗДЕЛ 3. 

Функционально-ролевое 

взаимодействие в семье 

26 10 16 6 
 

10 
 

- 
   

Тема 3.1. Психология 

семьи как научная 

дисциплина. Предмет и 

задачи курса. 

13 5 7 2 
 

5 
 

- 
   

Тема 3.2. Постановка 

проблемы семейных 

отношений в современной 

психологии. 

14 5 9 4 
 

5 
 

- 
   

РАЗДЕЛ 4. Супружеские 

отношения 
20 10 10 4 

 
6 

 
- 

   

Тема 4.1. Психология 

семьи как научная 

дисциплина. Предмет и 

задачи курса 

10 6 4 2 
 

2 
 

- 
   

Тема 4.2. Постановка 

проблемы семейных 

отношений в современной 

психологии. 

10 4 6 2 
 

4 
 

- 
 

2 
 

Контроль промежуточной 

аттестации 
18 18 

         
Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

          

Общий объем, часов 108 58 50 18 
 

30 
 

- 
 

2 
 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

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

Перечень изучаемых элементов содержания  

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

проблемы семейных отношений в современной психологии. Эволюция брачно-семейных 

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

семьи. 

Тема 1.1. Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса 

Тема 1.2. Постановка проблемы семейных отношений в современной психологии. 

РАЗДЕЛ 2. Семья как малая социальная группа 
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Перечень изучаемых элементов содержания  

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

проблемы семейных отношений в современной психологии. Эволюция брачно-семейных 

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

семьи. 

Тема 2.1. Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

Тема 2.2. Постановка проблемы семейных отношений в современной психологии. 

РАЗДЕЛ 3. Функционально-ролевое взаимодействие в семье 

Перечень изучаемых элементов содержания  

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

проблемы семейных отношений в современной психологии. Эволюция брачно-семейных 

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

семьи. 

Тема 3.1. Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

Тема 3.2. Постановка проблемы семейных отношений в современной психологии. 

 

РАЗДЕЛ 4. Супружеские отношения 

Перечень изучаемых элементов содержания  

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

проблемы семейных отношений в современной психологии. Эволюция брачно-семейных 

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

семьи. 

Тема 4.1. Психология семьи как научная дисциплина. Предмет и задачи курса 

Тема 4.2. Постановка проблемы семейных отношений в современной психологии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 Тема практического занятия: Предмет и 

задачи психологии семьи Форма практического задания: Реферат Темы рефератов: 

1. Эволюция понятия "семья" в истории человечества. 

2. Развитие психологии семьи как научной дисциплины: основные этапы. 

3. Сравнительный анализ подходов к изучению семейных отношений в психологии и социологии. 

4. Влияние культурных и социальных факторов на восприятие и функционирование семьи. 
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5. Роль семьи в формировании личности: психологические механизмы. 

6. Семья как социальный институт: традиции и современные вызовы. 

7. Сравнительный анализ семейных ценностей в различных культурах. 

8. Влияние семейного контекста на психологическое благополучие детей. 

9. Психологические аспекты выбора партнера и формирования отношений в современной семье. 

10. Роль родительской поддержки в формировании ресилентности у детей. 

11. Изменения в семейных отношениях на разных этапах семейного цикла. 

12. Влияние развода родителей на психологическое состояние и адаптацию детей. 

13. Влияние технологий и социальных сетей на семейные взаимоотношения. 

14. Психологические аспекты баланса между работой и семейной жизнью. 

15. Психологические стратегии разрешения конфликтов в семье. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 Форма рубежного контроля: Контрольная работа Задания 

для контрольной работы: 

1. Объясните эволюцию понятия "семья" в различных исторических периодах. 

2. Опишите основные этапы развития психологии семьи как научной дисциплины. 

3. Сравните подходы к изучению семейных отношений в психологии и социологии. 

4. Проанализируйте влияние культурных и социальных факторов на понимание и функционирование 

семьи. 

5. Объясните, как семья формирует личность и какие психологические механизмы здесь действуют. 

6. Проанализируйте роль семьи как социального института в контексте современных вызовов. 

7. Сравните семейные ценности в различных культурах и объясните их влияние на семейные 

отношения. 

8. Проанализируйте, как семейный контекст влияет на психологическое благополучие детей. 

9. Объясните психологические аспекты выбора партнера и формирования отношений в современной 

семье. 

10. Проанализируйте, как родительская поддержка способствует формированию ресилентности у 

детей. 

11. Опишите изменения в семейных отношениях на разных этапах семейного цикла. 

12. Проанализируйте психологические последствия развода родителей для детей и их адаптацию. 

13. Объясните, как технологии и социальные сети влияют на семейные взаимоотношения. 
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14. Проанализируйте психологические стратегии разрешения конфликтов в семейной среде. 

15. Сформулируйте свое видение будущего развития психологии семьи и ее роли в обществе. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 Тема практического занятия: Семья как 

малая социальная группа Форма практического задания: Реферат Темы рефератов: 

1. Особенности структуры и динамики семейной малой группы. 

2. Роль коммуникации в семейной динамике: понятие, типы, влияние на отношения. 

3. Влияние ролей и статусов на взаимодействие внутри семьи. 

4. Динамика семейных ролей на разных этапах семейного цикла. 

5. Семейные ритуалы и их значение для укрепления отношений. 

6. Влияние конфликтов в семье на психологическое благополучие членов семьи. 

7. Роль семейных норм, ценностей и обычаев в формировании семейной идентичности. 

8. Семейные кризисы: их природа, типы и возможные пути преодоления. 

9. Психологические аспекты взаимодействия между поколениями внутри семьи. 

10. Влияние социокультурных факторов на структуру и функционирование семейной малой группы. 

11. Семейная поддержка как фактор психологической адаптации к жизненным изменениям. 

12. Психологические стратегии управления конфликтами внутри семьи. 

13. Влияние эмоциональной интеллектуальности на семейные отношения. 

14. Семейное насилие: причины, последствия, пути предотвращения. 

15. Психологические аспекты баланса между индивидуальной автономией и семейной связностью. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 Форма рубежного контроля: Контрольная работа Задания 

для контрольной работы: 

1. Проанализируйте особенности структуры и динамики семейной малой группы. 

2. Объясните роль коммуникации в семейной динамике, приведите примеры различных типов 

коммуникации в семье. 

3. Проанализируйте влияние ролей и статусов на взаимодействие внутри семьи. 

4. Опишите, как меняется динамика семейных ролей на разных этапах семейного цикла. 

5. Проанализируйте значение семейных ритуалов для укрепления отношений. 

6. Объясните, как конфликты в семье могут влиять на психологическое благополучие членов семьи. 
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7. Проанализируйте роль семейных норм, ценностей и обычаев в формировании семейной 

идентичности. 

8. Проанализируйте природу, типы и возможные пути преодоления семейных кризисов. 

9. Объясните психологические особенности взаимодействия между поколениями внутри семьи. 

10. Проанализируйте, как социокультурные факторы могут влиять на структуру и функционирование 

семейной малой группы. 

11. Объясните, как семейная поддержка способствует психологической адаптации к жизненным 

изменениям. 

12. Проанализируйте различные психологические стратегии управления конфликтами внутри семьи. 

13. Объясните влияние эмоциональной интеллектуальности на динамику семейных отношений. 

14. Проанализируйте причины, последствия и пути предотвращения семейного насилия. 

15. Объясните, как можно достигнуть баланса между индивидуальной автономией и семейной 

связностью 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 Тема практического занятия: 

Функционально-ролевое взаимодействие в семье Форма практического задания: Реферат Темы 

рефератов: 

1. Ролевая структура семьи: распределение ролей и функций между членами семьи. 

2. Роль гендера в функциональности и ролевом взаимодействии в семье. 

3. Влияние семейных ролей на психологическое развитие детей. 

4. Роль образования и профессиональных занятий на семейные отношения. 

5. Психологические аспекты баланса между родительскими и личными ролями. 

6. Социальная поддержка в семье: роль семейных членов в поддержке друг друга. 

7. Психологические особенности ролевого конфликта в семье и способы его разрешения. 

8. Роль эмоций и эмоционального взаимодействия в функционировании семьи. 

9. Влияние семейных ролей на развитие эмпатии и социальных навыков у детей. 

10. Роль родительской любви и заботы в формировании позитивного самооценки у детей. 

11. Влияние семейного воспитания на формирование ценностных ориентаций детей. 

12. Психологические аспекты разделения домашних обязанностей между партнерами. 

13. Влияние финансовых аспектов на семейные отношения и динамику ролей. 

14. Социальные стереотипы и их влияние на функциональность семейного взаимодействия. 

15. Психологические аспекты поддержки и ухода за пожилыми членами семьи. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 Форма рубежного контроля: Контрольная работа Задания 

для контрольной работы: 

1. Проанализируйте ролевую структуру семьи и распределение ролей и функций между ее членами. 

2. Объясните роль гендера в функциональности и ролевом взаимодействии в семье. 

3. Проанализируйте, как семейные роли влияют на психологическое развитие детей. 

4. Объясните, как образование и профессиональные занятия могут влиять на семейные отношения. 

5. Проанализируйте психологические аспекты баланса между родительскими и личными ролями. 

6. Проанализируйте роль социальной поддержки в семье и как семейные члены поддерживают друг 

друга. 

7. Объясните психологические особенности ролевого конфликта в семье и способы его разрешения. 

8. Проанализируйте, как эмоции и эмоциональное взаимодействие влияют на функционирование 

семьи. 

9. Объясните влияние семейных ролей на развитие эмпатии и социальных навыков у детей. 

10. Проанализируйте, как родительская любовь и забота влияют на формирование позитивной 

самооценки у детей. 

11. Объясните влияние семейного воспитания на формирование ценностных ориентаций детей. 

12. Проанализируйте психологические аспекты разделения домашних обязанностей между 

партнерами. 

13. Объясните, как финансовые аспекты могут влиять на семейные отношения и динамику ролей. 

14. Проанализируйте влияние социальных стереотипов на функциональность семейного 

взаимодействия. 

15. Объясните, какие психологические аспекты важны в поддержке и уходе за пожилыми членами 

семьи. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 Тема практического занятия: 

Супружеские отношения Форма практического задания: Реферат Темы рефератов: 

1. Этапы развития супружеских отношений: от знакомства до старости. 

2. Влияние сексуальности на качество и стабильность супружеских отношений. 

3. Коммуникация и конфликтное взаимодействие в супружеских отношениях. 

4. Роль принятия и толерантности в сохранении гармонии в супружеской паре. 

5. Психологические аспекты баланса между индивидуальной автономией и совместной жизнью. 

6. Влияние семейной жизни на карьерные стремления и достижения партнеров. 

7. Влияние детей на динамику и качество супружеских отношений. 
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8. Роль романтических жестов и внимания друг к другу в поддержании близости. 

9. Супружеская ревность: причины, проявления, способы управления. 

10. Психологические аспекты совместного решения финансовых вопросов. 

11. Роль супружеской поддержки в стрессовых ситуациях и кризисах. 

12. Влияние внутренних и внешних ожиданий на супружеские отношения. 

13. Психологические стратегии разрешения конфликтов и нахождения компромиссов. 

14. Супружеская насилие: признаки, последствия, меры предотвращения. 

15. Психологические аспекты сохранения страсти и увлеченности в долгосрочных отношениях. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 Форма рубежного контроля: Контрольная работа Задания 

для контрольной работы: 

1. Объясните этапы развития супружеских отношений с точки зрения психологии. 

2. Проанализируйте влияние сексуальности на качество и стабильность супружеских отношений. 

3. Проанализируйте роль коммуникации и конфликтного взаимодействия в супружеских 

отношениях. 

4. Объясните, как принятие и толерантность способствуют сохранению гармонии в супружеской 

паре. 

5. Проанализируйте психологические аспекты баланса между индивидуальной автономией и 

совместной жизнью. 

6. Проанализируйте влияние семейной жизни на карьерные стремления и достижения партнеров. 

7. Объясните, как дети влияют на динамику и качество супружеских отношений. 

8. Проанализируйте роль романтических жестов и внимания друг к другу в поддержании близости. 

9. Объясните природу и способы управления супружеской ревностью. 

10. Проанализируйте психологические аспекты совместного решения финансовых вопросов. 

11. Проанализируйте роль супружеской поддержки в стрессовых ситуациях и кризисах. 

12. Объясните, как внутренние и внешние ожидания могут влиять на супружеские отношения. 

13. Проанализируйте различные психологические стратегии разрешения конфликтов и нахождения 

компромиссов. 

14. Объясните признаки, последствия и меры предотвращения супружеского насилия. 

15. Проанализируйте психологические аспекты сохранения страсти и увлеченности в долгосрочных 

отношениях.  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов 
Вид самостоятельной 

работы 

  

Модуль 1 (Сессии 4) 

РАЗДЕЛ 1. Психология семейных 

отношений. История и перспективы 

семьи и  

5 Подготовка реферата 

РАЗДЕЛ 2. Семья как малая 

социальная группа 
5 Подготовка реферата 

РАЗДЕЛ 3. Функционально-ролевое 

взаимодействие в семье 
5 Подготовка реферата 

РАЗДЕЛ 4. Супружеские отношения 7 Подготовка реферата 

Общий объем по модулю/семестру, часов 22   

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 
22   

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов 
Вид самостоятельной 

работы 

  

Модуль 1 (Сессии 4) 

РАЗДЕЛ 1. Психология семейных 

отношений. История и перспективы 

семьи и  

10 Подготовка реферата 

РАЗДЕЛ 2. Семья как малая 

социальная группа 
10 Подготовка реферата 

РАЗДЕЛ 3. Функционально-ролевое 

взаимодействие в семье 
10 Подготовка реферата 

РАЗДЕЛ 4. Супружеские отношения 10 Подготовка реферата 

Общий объем по модулю/семестру, часов 40   

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 
40   
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 - Психология семейных отношений. История и 

перспективы семьи и брака: 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Какие основные задачи ставит перед собой психология семьи как научная дисциплина? 

2. Какие аспекты семейных отношений рассматриваются в рамках данного курса? 

3. Какие изменения произошли в понимании семьи и брака на протяжении истории? 

4. Какие факторы влияют на то, как меняется понятие и ценности семьи в современном обществе? 

5. Каковы основные направления изучения семейных отношений в современной психологии? 

6. Как социокультурный контекст влияет на представление о семье и браке? 

7. Какие вызовы и проблемы стоят перед семьей в современном мире с точки зрения психологии? 

8. Какие перспективы развития семейных отношений можно выделить, основываясь на 

психологических исследованиях? 

9. В чем заключается взаимосвязь между психологией семьи и другими областями психологического 

знания? 

10. Какие методы исследования позволяют получить более глубокое понимание динамики семейных 

отношений? 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Исторические корни семейных отношений: эволюция взглядов и ценностей. 

2. Влияние массовой культуры на восприятие и ожидания отношений в семье. 

3. Сравнительный анализ семейных моделей в разных культурах и эпохах. 

4. Роль семьи в формировании личности: наследование и средовое воздействие. 

5. Психологические аспекты выбора партнера: любовь, схожесть, разнообразие. 

6. Технологические вызовы современной семьи: динамика отношений в виртуальном пространстве. 

7. Кризисы семейного цикла: психологические особенности и пути преодоления. 

8. Роль гендерных стереотипов в формировании ожиданий отношений в семье. 

9. Влияние экономических факторов на структуру и динамику семейных отношений. 

10. Семья как социально-психологическое явление: взаимодействие индивида и общества через 

призму семейных отношений. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 - Семья как малая социальная группа: 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Чем отличается психологическое понимание семьи как малой социальной группы от других типов 

общественных объединений? 

2. Какие основные характеристики малых социальных групп применимы к семье? 

3. Как социальные роли внутри семьи влияют на взаимодействие её членов? 

4. В чем заключаются преимущества и недостатки семьи как малой социальной группы с точки 

зрения психологии? 

5. Как динамика взаимодействия внутри семьи связана с динамикой взаимодействия в других 

социальных группах? 

6. Какие роли играют семейные традиции и ритуалы в формировании и поддержании социальной 

идентичности членов семьи? 

7. Как внутрисемейная коммуникация отличается от коммуникации в других общественных средах? 

8. Как понятие "семейный капитал" связано с концепцией семьи как малой социальной группы? 

9. В чем заключается влияние статуса и роли каждого члена семьи на её динамику и 

функционирование? 

10. Как психологическое понимание семьи как малой социальной группы влияет на разработку 

практических методов работы с семейными проблемами? 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Семейные роли и их динамика в контексте малых социальных групп. 

2. Семейные традиции и ритуалы как средство поддержания социальной связи внутри семьи. 

3. Коммуникация внутри семьи: особенности, проблемы и пути улучшения. 

4. Влияние статуса и ролей на динамику семейных отношений. 

5. Семейный капитал как ресурс семьи: формы, накопление, использование. 

6. Конфликты внутри семьи: психологические аспекты и методы разрешения. 

7. Семья как первичная группа социализации: влияние на формирование ценностей и норм 

поведения. 

8. Роль внешних факторов в динамике семейных отношений: общество, культура, экономика. 

9. Психологические аспекты адаптации новых членов семьи (пасынков, мачех, приемных детей и 

др.). 

10. Межпоколенческие конфликты и их влияние на структуру и функции семьи. 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 - Функционально-ролевое взаимодействие в 

семье: 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Какие функции выполняют роли внутри семьи с психологической точки зрения? 

2. Каково влияние распределения ролей на динамику и стабильность семейных отношений? 

3. В чем состоит функциональное взаимодействие внутри семейной системы? 

4. Какие факторы могут влиять на перераспределение ролей в семье на разных этапах её развития? 

5. Как смена ролей может повлиять на семейную динамику в случае изменения социокультурных 

условий? 

6. Какие проблемы могут возникнуть в семье при неполной или несостоятельной ролевой 

адаптации? 

7. В чем заключается баланс между индивидуальными и коллективными интересами в семейных 

ролях? 

8. Как родительская роль влияет на динамику отношений между партнерами? 

9. Как разные поколения воспринимают и выполняют свои роли внутри семьи? 

10. Как психологическое понимание ролевого взаимодействия в семье помогает решать конфликты и 

проблемы? 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Распределение ролей и функций внутри семьи: смена традиций и адаптация. 

2. Влияние гендерных стереотипов на формирование и выполнение семейных ролей. 

3. Родительская роль как фактор взаимодействия между партнерами. 

4. Межпоколенческий конфликт: роль различных ценностей и ролей в нем. 

5. Смена ролей в семейной системе: вызовы и возможности для изменения динамики отношений. 

6. Роль и влияние подростков и детей на структуру и функции семейных ролей. 

7. Роль общения и коммуникации в формировании и поддержании семейных ролей. 

8. Взаимодействие между родителями и детьми в контексте выполнения семейных ролей. 

9. Психологические аспекты смены ролей при изменении социального и экономического статуса 

семьи. 

10. Роль семейных ролей в формировании самоидентичности и социальной интеграции членов семьи. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 - Супружеские отношения: 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4: 

1. Какие особенности характерны для супружеских отношений с психологической точки зрения? 

2. Какие факторы могут способствовать формированию кризисов в супружеских отношениях? 

3. Каковы психологические особенности выбора партнера и формирования семьи? 

4. Как влияют гендерные стереотипы на распределение ролей и обязанностей в супружеских 

отношениях? 

5. Какие психологические механизмы поддерживают близость и интимность в супружеских 

отношениях? 

6. Как социальное и культурное окружение может влиять на динамику супружеских отношений? 

7. В чем заключается взаимосвязь между коммуникацией и конфликтами в супружеских 

отношениях? 

8. Как разные типы конфликтов могут воздействовать на долгосрочную стабильность супружеских 

отношений? 

9. Каковы психологические стратегии решения конфликтов и сохранения гармонии в супружеских 

отношениях? 

10. Как психологическое понимание супружеских отношений помогает разрабатывать программы 

семейной терапии и поддержки? 

Перечень тем рефератов к Разделу 4: 

1. Формирование и развитие супружеских отношений: факторы влияния и ключевые этапы. 

2. Роль эмоциональной интимности в поддержании супружеских отношений. 

3. Влияние культурных различий на динамику и качество супружеских отношений. 

4. Конфликты в супружеских отношениях: причины, последствия и методы преодоления. 

5. Взаимосвязь между коммуникацией и сексуальностью 

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.  
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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. 

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: 
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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 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, 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 РАЗДЕЛ 1. 

Психология 

семейных 

отношений. 

История и 

перспективы семьи 

и  

ОПК-4 Контрольная работа  Форма рубежного контроля: контрольная работа 

 

Теоретические вопросы: 

 

Какие факторы влияют на эволюцию семейных отношений в 

исторической перспективе? 

Расскажите о различных культурных представлениях о семье 

и их влиянии на современные семейные отношения.  

Какие основные модели семьи существуют в современном 

обществе?  

Объясните понятие "семья как малая социальная группа". 

Какие особенности определяют её функционирование?  

Какие преимущества и недостатки могут быть у семьи как 

формы социальной организации?  

Как роль каждого члена семьи влияет на её динамику и 

стабильность?  

В чем заключается функция социализации в семье? Какие 

аспекты личностного развития она затрагивает?  

Опишите понятие "супружеские отношения" и их влияние на 

общее состояние семьи.  

Какие основные стили взаимодействия между супругами 

выделяют психологи? Как они влияют на семейную 

динамику?  

Каким образом семейные отношения могут влиять на 

психологическое благополучие и здоровье каждого из её 
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членов?  

Аналитические задания: 

Проанализируйте, как изменение роли женщины в обществе 

повлияло на структуру и функции семьи.  

Исследуйте влияние современных технологий на семейные 

отношения и обмен опытом между поколениями.  

Сравните и контрастируйте семейные ценности и ролевые 

ожидания в разных культурах 

2. РАЗДЕЛ 2. Семья 

как малая 

социальная группа 

ОПК-4 Контрольная работа  Форма рубежного контроля: контрольная работа 

Теоретические вопросы: 

Какие основные теории о структуре и функциях семьи 

существуют в социологии? 

В чем заключается понятие "семейная роль" и какие 

основные роли присутствуют в семье?  

Какие социальные нормы и ценности влияют на 

формирование и стабильность семейных отношений?  

Опишите динамику изменения семейных ролей на примере 

различных исторических эпох.  

Какие психологические аспекты влияют на формирование 

социальных связей внутри семьи?  

Объясните, какие механизмы поддерживают семейные 

ценности и традиции в обществе.  

Каким образом социальные изменения могут повлиять на 

функциональность семьи как малой социальной группы?  

Какие конфликты могут возникнуть из-за различия в 

семейных ролях и как они решаются?  

Проанализируйте, как социальное окружение влияет на 

восприятие и оценку семейных отношений.  

Аналитические задания: 

Проанализируйте, как социальное неравенство может 

повлиять на семейные отношения и распределение ролей 

внутри семьи.  

Исследуйте, как семейная динамика может быть затронута в 

условиях экономических кризисов или миграционных 
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процессов.  

Сравните и проанализируйте влияние традиционных и 

современных ценностей на структуру и функции семьи.  

3. РАЗДЕЛ 3. 

Функционально-

ролевое 

взаимодействие в 

семье 

ОПК - 6 Контрольная работа  Форма рубежного контроля: контрольная работа 

Теоретические вопросы: 

В чем заключается понятие "функционально-ролевое 

взаимодействие в семье"?  

Какие основные функции выполняют различные роли в 

семейном взаимодействии?  

Какие факторы могут влиять на распределение ролей и 

функций внутри семьи?  

Как понятие "роль" связано с социокультурными ожиданиями 

и нормами 

Каким образом семейные роли могут эволюционировать и 

адаптироваться к изменяющейся динамике общества?  

Какие психологические механизмы влияют на поддержание 

семейных ролей и их согласованное взаимодействие?  

Расскажите о понятии "ролевой конфликт" в семейном 

контексте и способы его разрешения.  

Каким образом семейные роли могут влиять на развитие 

личности у детей и подростков?  

В чем заключается понятие "родительская роль" и какие 

аспекты она охватывает?  

Какие адаптивные стратегии семейного взаимодействия 

помогают справляться с ролевыми конфликтами?  

Аналитические задания: 

Проанализируйте, как изменение ролевого распределения в 

семье может повлиять на баланс между работой и семейной 

жизнью.  

Исследуйте, как различные культурные и религиозные 

факторы могут влиять на роль и функции супругов в 

семейных отношениях.  

Сравните и проанализируйте, какие ролевые особенности 

семейного взаимодействия присущи традиционным и 
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современным семьям.  

4. РАЗДЕЛ 4. 

Супружеские 

отношения 

ОПК-6 Контрольная работа  Форма рубежного контроля: контрольная работа 

Теоретические вопросы: 

Какие основные аспекты включает в себя понятие 

"супружеские отношения"?  

Расскажите о факторах, влияющих на устойчивость и 

качество супружеских отношений.  

В чем заключается роль коммуникации в супружеских 

отношениях и какие могут быть вызовы в общении между 

партнерами?  

Как понимание и уважение к различиям между партнерами 

могут способствовать гармоничным супружеским 

отношениям?  

Каким образом стресс, изменения в жизни или кризисы могут 

повлиять на супружеские отношения?  

Как влияют семейные ценности и культурные нормы на 

динамику супружеских отношений?  

Объясните, какие роли могут быть присущи мужчинам и 

женщинам в супружеских отношениях с психологической 

точки зрения 

Каким образом можно разрешать конфликты в супружеских 

отношениях, сохраняя психологическое комфортное 

состояние обоих партнеров?  

Как понятие "интимность" связано с супружескими 

отношениями и какие факторы могут на неё влиять?  

Проанализируйте, как разные стили решения конфликтов 

между партнерами могут повлиять на супружеские 

отношения в долгосрочной перспективе.  

Аналитические задания: 

Исследуйте, как психологические проблемы и нарушения 

здоровья могут повлиять на супружеские отношения и какие 

стратегии справления могут быть использованы.  

Проанализируйте, какие психологические аспекты лежат в 

основе успешного разрешения кризисных моментов в 
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супружеских отношениях.  

Сравните и контрастируйте влияние партнерских ожиданий и 

реальных поведенческих практик на качество супружеских 

отношений.  

 

 

 



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 

Вопросы 

 

Какие психолого-педагогические технологии можно использовать для 

индивидуализации обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в контексте семейной психологии? 

Какие методы развития и воспитания детей в семье могут быть эффективными 

при наличии детей с разными возрастами и потребностями? 

Каким образом можно адаптировать педагогический процесс для семей, в 

которых присутствуют конфликты между родителями и детьми? 

Какие индивидуализированные методы работы семейного психолога могут 

помочь родителям в воспитании детей с особыми потребностями? 

Каким образом психолого-педагогические технологии могут помочь семьям в 

решении конфликтов и улучшении общей атмосферы в доме? 

Какие подходы к организации учебного пространства могут быть полезны для 

обучения детей с разными образовательными потребностями в домашних 

условиях? 

Какие методы могут быть использованы для стимулирования 

самостоятельности и развития личности учащихся в условиях семейного 

обучения? 

Каким образом можно поддерживать мотивацию учащихся при использовании 

психолого-педагогических технологий в семейном обучении? 

Какие инновационные подходы к оценке знаний и достижений учащихся 

могут быть применены в семейной психологической практике? 

Какие эффективные методы работы с родителями могут помочь им в создании 

поддерживающей и поддерживающей среды для обучения детей с особыми 

потребностями? 

Задания 

 

Разработайте индивидуализированный план воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями в условиях семьи. 

Проведите анализ конкретной семейной ситуации, определите наиболее 

подходящие психолого-педагогические методы для решения семейных 

проблем. 

Составьте рекомендации для родителей по созданию благоприятной 

психологической обстановки в доме для поддержки обучения детей разных 

возрастов. 
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ОПК-6 

Вопросы 

 

Какие научные теории и исследования могут быть применены при анализе семейных 

динамик и взаимоотношений? 

Как педагогическая деятельность, основанная на научных знаниях, может 

способствовать укреплению семейных связей и разрешению конфликтов? 

Какие современные подходы к психологии семьи помогают понимать влияние 

семейной динамики на развитие личности учащихся? 

Каким образом можно использовать психологические исследования для оптимизации 

семейной образовательной среды? 

Какие теоретические концепции могут быть полезны при анализе влияния семейной 

среды на формирование ценностных ориентаций учащихся? 

Какие психологические аспекты следует учитывать при выборе подходящих 

педагогических стратегий в работе с семьями? 

Какие научные подходы к изучению динамики семейных ролей могут помочь в 

анализе и предотвращении семейных конфликтов? 

Каким образом научные данные о влиянии разводов на детей могут быть 

использованы для создания программ по семейной психологической поддержке? 

Какие принципы психологической консультации основаны на современных 

исследованиях в области психологии семьи? 

Какие научные методы позволяют изучать влияние семейных традиций и обычаев на 

формирование личности детей? 

Задания 

 

Проведите анализ научных исследований, чтобы выявить влияние семейных 

конфликтов на развитие детей. Сформулируйте рекомендации для педагогов. 

Опишите, какие современные теоретические подходы к психологии семьи можно 

применить для анализа динамики отношений между родителями и детьми. 

Создайте образовательную программу для родителей на основе научных данных о 

позитивном влиянии семейных традиций на детей. 

ОПК - 6 

Вопросы 

 

Каким образом можно популяризировать психологические знания среди семей и 

помочь им в повседневных вопросах воспитания и развития детей? 

Какие методы можно использовать для проведения психологических мастер-классов 

и лекций для родителей? 

Какие аспекты психологической просветительской деятельности особенно важны при 

работе с семьями с детьми с особыми потребностями? 

Как можно организовать психологические консультации для семей в удаленном 

формате? 

Какие методы могут помочь популяризировать знания о важности эмоционального 

интеллекта в семейной жизни? 

Какие каналы коммуникации наиболее эффективны для распространения 

психологических знаний среди родителей и других членов семьи? 

Каким образом можно адаптировать психологическую информацию для разных 

возрастных групп в семьях? 

Какие методы психологической просветительской работы могут помочь семьям в 

решении конфликтов и улучшении коммуникации? 

Как можно организовать психологический тренинг для родителей, направленный на 

развитие навыков эффективной семейной коммуникации? 

Какие психологические темы наиболее актуальны и интересны для семей с детьми 

разных возрастов? 

Задания 

 

Создайте план психологического мастер-класса для родителей на тему "Развитие 

эмоционального интеллекта у детей". 

Разработайте презентацию для проведения лекции о влиянии семейной динамики на 

успешное обучение детей. 
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Подготовьте рекламный пост в социальных сетях, привлекающий внимание к 

психологическим консультациям для семей. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Векилова, С. А.  Психология семьи : учебник и практикум для вузов / 

С. А. Векилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01445-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489768 (дата обращения: 15.05.2022). 

2. Мартынюк, О. Б.  Психология семьи : учебное пособие для вузов / О. Б. Мартынюк. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14306-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496818 (дата обращения: 15.05.2022). 

3. Суслова, Т. Ф.  Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник 

и практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00869-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488955 (дата 

обращения: 15.05.2022). 

4. Якимова, Т. В.  Психология семьи : учебник и практикум для вузов / Т. В. Якимова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00352-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489279 (дата обращения: 15.05.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Айхингер А., Холл В. Детская психодрама в индивидуальной и семейной психотерапии, 

в детском саду и школе: практическое пособие. Жанр: Профессиональная литература. 

Москва: Генезис, 2022. Объем: 337 стр. Перевод с немецкого: Климовой Е., Комаровой В. 

Научный редактор: Климова Е. Дополнительная информация: 3-е изд., испр. ISBN: 978-5-98563-

651-2. УДК: 615.851.6. ББК: 88.921я81+88.611я81. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=687434 

2. Айхингер А., Холл В. Психодрама в детской групповой терапии: практическое пособие. 

Жанр: Профессиональная литература. Москва: Генезис, 2022. Объем: 291 стр. Перевод с немецкого: 

Климовой Е., Комаровой В., Аксеновой А., Крештаповой М. /Дополнительная информация: 3-е 

изд., испр. ISBN: 978-5-98563-652-9. УДК: 615.851.6. ББК: 88.921я81+88.611я81. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=687435 

3. Корнеева Л. Нежные, как розы, опасные, как шипы : мы и наши отношения: научно-

популярное издание. Жанр: Научно-популярная литература. Москва: Генезис, 2022. Объем: 

201 стр. ISBN: 978-5-98563-650-5. УДК: 159.9+316.6. ББК: 88.576я91. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=687439 

4. Кучина Т. И., Мороз Т. С. Детско-родительские отношения и психологическое 

благополучие подростков: монография. Жанр: Научные монографии. Москва, Берлин: Директ-
Медиа, 2022. Объем: 108 стр. ISBN: 978-5-4499-0756-1. УДК: 316.614.5. ББК: 88.576.5. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=602418 

https://urait.ru/bcode/489768
https://urait.ru/bcode/496818
https://urait.ru/bcode/488955
https://urait.ru/bcode/489279
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82604
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82605
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_101
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16298
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=687434
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82604
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82605
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_101
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16298
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=687435
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=211614
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_96
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16298
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=687439
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=210309
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=210243
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=602418
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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. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

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 (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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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 (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 деловых и ролевых игр, 

разборов конкретных ситуаций, психологических и иных 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.).  

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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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учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программы бакалавриата  по направлению подготовки  37.03.01 Психология (далее 

– «ОПОП»). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Правоведение» разработана рабочей группой в 

составе: к.ю.н. Митячкиной Е.С., к.ю.н., доц. Фастовой М.А. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете 

факультета юриспруденции и правового регулирования  

Протокол № 7 от 21 марта 2023 года 

Декан факультета 

юриспруденции и правового 

регулирования 

к.ю.н.  

  

 

 

Д.Ю. Левшиц 
 (подпись)  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей: 

 

Некоммерческой организации «Фонд 

содействия развитию правовых технологий 

XXI века», Вице-президент 

 

 

 

 

 

 

Р.М. Джавахян 

           (подпись)  

 

Адвокатская коллегия г. Москвы 

«Лебедева, Бурова и партнеры», Адвокат 

коллегии адвокатов 

 

 

 

 

 

 

И.Л. Бурова 

   (подпись)  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  

 

Доктор юридических наук, 

профессор кафедры 

административного и финансового 

права Российского университета 

дружбы народов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Мамедов 

 (подпись)  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» заключается в формировании у 

студентов системы правовых знаний, необходимых для анализа и усвоения общественно-

экономических процессов в развитии цивилизации; в развитии у студентов умений 

практического применения правовых знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

 сформировать у студентов системное, комплексное видение современных 

государственных и правовых отношений; 

 научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и процессов 

государственного строительства; 

 научить студентов анализировать правовые коллизии в области права; 

 дать четкое представление об основных направлениях и задачах развития государства в 

России; 

 сформировать у студентов представление о роли правовых отношений и функциях 

государственных органов в современных общественных отношениях России. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

 

 

 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые принципы 

постановки задач и выработки 

решений 

 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для решения 

поставленной задачи и проектирует 

пути ее решения, выбирая 

оптимальный способ, исходя из 

действующих правовых норм 

Знать: 

требования к 

постановке 

профессиональн

ых целей и 

задач; способы 

решения 

типичных 

профессиональн

ых задач и 

критерии оценки 

ожидаемых 

результатов 

Уметь: 
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формулировать 

задачи в 

профессиональн

ой деятельности; 

оценивать 

соответствие 

способов 

решения задач 

поставленной 

цели 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

способностью 

определять круг 

профессиональн

ых задач для 

достижения 

поставленной 

цели; 

способностью 

планировать 

решение задач в 

зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

действующих 

правовых 

норм 

 

 

  

Гражданская 

позиция 

УК- 10  

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

противодействоват

ь им в 

профессиональной 

деятельности 

УК-10.1 

Проявляет нетерпимое отношение к 

проявлениям экстремизма, терроризма 

и коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и 

закону. 

 

УК-10.2 

Предупреждает коррупционные риски 

в профессиональной деятельности; 

исключает вмешательство в свою 

профессиональную деятельность в 

случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

 

УК-10.3 

Знает и соблюдает действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией, проявлениями 

экстремизма и терроризма в различных 

областях жизнедеятельности, в том 

числе в профессиональной. 

Знать: 

основные 

термины и 

понятия права, 

используемые в 

антикоррупцион

ном 

законодательств

е, правовом 

регулировании 

экстремизма, 

терроризма; 

действующее 

антикоррупцион

ное 

законодательств

о, 

законодательств

о в сфере 

регулирования 

экстремизма и 

терроризма; 
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практику 

применения 

Уметь: давать 

оценку 

экстремистской 

деятельности, 

террористическо

й деятельности, 

коррупционному 

поведению; 

применять 

на практике 

антикоррупцион

ное 

законодательств

о, правовые 

нормы, 

регулирующие 

экстремизм и 

терроризм 

Владеть: 

навыками 

применения на 

практике 

антикоррупцион

ного 

законодательств

а, правовой 

квалификации 

коррупционного 

поведения 

и его 

пресечения, а 

также 

законодательног

о регулирования 

экстремизма и 

терроризма 

 

Правовые и 

этические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики 

ОПК-1.2. Умеет в психолого-

педагогической деятельности 

применять нормативно-правовые акты 

в сфере образования и нормы 

профессиональной этики 

ОПК-1.3. Владеет: 

-готовностью соблюдать правовые и 

этические нормы в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

-готовностью осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

Знать: 

структуру и 

содержание 

нормативно-

правовых актов 

в сфере 

образования и 

норм 

профессиональн

ой этики 

Уметь: 

осуществлять 

анализ 

нормативно-

правовых актов 

в сфере 
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образовательных стандартов. 

 

образования и 

норм 

профессиональн

ой этики для 

решения 

конкретных 

ситуаций 

Владеть: 

навыком 

решения 

профессиональн

о-значимых 

задач на основе 

проведения 

анализа 

нормативно-

правовых актов 

в 

сфере 

образования и 

норм 

профессиональн

ой этики 

 

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 

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 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24 

Лекционные занятия 16 16 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 8 8 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

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 

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
 

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 (Курс 1 Семестр 1)  

Раздел I. Теория 

государства и 
21 9 12 8  4      
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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
 

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
 

права  

Тема 1.1. 

Государство  как   

политико-правовая 

форма 

существования 

общественных 

отношений. 

11 3 8 6  2     

 

Тема 1.2. Право в 

системе 

нормативного 

регулирования. 

10 6 4 2  2     

 

Раздел II. 

Отраслевое 

законодательство 

РФ. 

42 18 24 12  12     

 

Тема 2.1. Основы 

конституционного 

права РФ. 

7 3 4 2  2     
 

Тема 2.2. Основные 

положения 

административного 

права РФ. 

7 3 4 2  2     

 

Тема 2.3. Основные 

положения 

уголовного права 

7 3 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
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
 

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
 

РФ. Уголовный 

кодекс РФ о 

терроризме, 

экстремизме,  

коррупционных 

преступлениях. 

Тема 2.4. Основные 

положения 

гражданского права 

РФ. 

7 3 4 2  2      

Тема 2.5. Основные 

положения 

семейного права 

РФ. 

Наследственное 

право РФ. 

7 3 4 2  2      

Тема 2.6. Основные 

положения 

трудового права 

РФ. 

7 3 4 2  2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Общий объем, 

часов 
72 27 36 20  16     

 

Очно-заочной 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
 

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 (Курс 1 Семестр 2)  

Раздел I. Теория 

государства и 

права  

15 9 6 4  2     

 

Тема 1.1. 

Государство  как   

политико-правовая 

форма 

существования 

общественных 

отношений. 

6 4 2 2  0     

 

Тема 1.2. Право в 

системе 

нормативного 

регулирования. 

9 5 4 2  2     

 

Раздел II. 

Отраслевое 

законодательство 

РФ. 

48 30 18 12  6     

 

Тема 2.1. Основы 

конституционного 

права РФ. 

8 5 3 2  1     
 

Тема 2.2. Основные 

положения 
8 5 3 2  1      
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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
 

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
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т
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и
 

административного 

права РФ. 

Тема 2.3. Основные 

положения 

уголовного права 

РФ. Уголовный 

кодекс РФ о 

терроризме, 

экстремизме,  

коррупционных 

преступлениях. 

8 5 3 2  1     

 

Тема 2.4. Основные 

положения 

гражданского права 

РФ. 

8 5 3 2  1     

 

Тема 2.5. Основные 

положения 

семейного права 

РФ. 

Наследственное 

право РФ. 

8 5 3 2  1     

 

Тема 2.6. Основные 

положения 

трудового права 

РФ. 

8 5 3 2  1     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9          
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
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я

т
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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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И
н

а
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т
а

к
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н

а
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а
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о
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и
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и
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а
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
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и
 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8      

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел I. Теория государства и права 

Тема 1.1. Государство как политико-правовая форма существования общественных 

отношений.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теории происхождения государства. Возникновение государства. Понятие государства, 

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

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

устройства: понятие и виды. Форма политического (государственного) режима: понятие и виды. 

Форма российского государства. Понятие механизма государства. Принципы организации и 

деятельности механизма государства. Структура механизма государства на примере РФ. 

Правовое государство, его принципы. 

Тема 1.2. Право в системе нормативного регулирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

Российской Федерации. Система законодательства Российской Федерации. Международное 

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

защиты прав человека. Нормы права в системе социальных норм. Понятие,  виды и способы 

изложения норм права. Формы права. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. Действие 

нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения в 

обществе: понятие правоотношения, его структура. Законность и правопорядок. Правонарушение 

и юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Государство как политико-правовая форма 

существования общественных отношений.  

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 

1. Вопросы для дискуссии: 

1) Теории происхождения государства. Возникновение государства.  

2) Понятие государства, его признаки, сущность. Функции государства: понятие, 

классификация.  

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

Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма политического 

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

4) Понятие механизма государства. Принципы организации и деятельности механизма 

государства. Структура механизма государства на примере РФ.  

5) Правовое государство, его принципы. 

2. Письменная работа «Теории происхождения государства». На основе изученного 

материала заполните таблицу: 

Название 

теории 

Представители, 

время 

появления 

Суть теории Сильные 

стороны теории 

Слабые стороны 

теории 

     

     

Тема практического занятия: Право в системе нормативного регулирования.  

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа №1. 

1.Вопросы для дискуссии: 

1) Сущность права, его признаки, функции, принципы. Типология права.  

2) Система права Российской Федерации. Система законодательства Российской 

Федерации.  

3) Международное право, как особая система права. Международное право в области 

прав человека, механизмы защиты прав человека.  

4) Нормы права в системе социальных норм. Понятие, виды и способы изложения норм 

права.  

5) Формы права. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. Действие нормативно-

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения в 

обществе: понятие правоотношения, его структура.  

6) Законность и правопорядок. Правонарушение и юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. 

2.Контрольная работа № 1.  

 

Вариант № 1: 

1. Понятие, его признаки и функции государства. 

2. Виды норм права и способы изложения. 

3. Правонарушения. 

 

Вариант № 2: 
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1. Формы права. 

2. Законность и правопорядок. 

3. Механизм государства. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

     форма рубежного контроля – контрольная работа  

Раздел II. Отраслевое законодательство РФ 

Тема 2.1. Основы конституционного права РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

Понятие, виды, особенности норм конституционного права. Конституция РФ: понятие, 

сущность, характеристика.  Понятие  конституционно-правового статуса личности. 

Конституционные права и обязанности человека и гражданина РФ, их краткая характеристика и 

классификация.  Порядок  пересмотра Конституции РФ. Гражданство РФ: понятие и принципы. 

Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 

Тема 2.2.  Основные положения административного права РФ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, источники, субъекты и принципы административного права РФ. 

Система административного права РФ. Особенности административно- правовых отношений. 

Государственная служба.  Понятие административной ответственности и виды 

административных наказаний.  

Тема 2.3. Основные положения уголовного права РФ. Уголовный кодекс РФ о 

терроризме, экстремизме,  коррупционных преступлениях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, источники, принципы уголовного права РФ. Система уголовного права. 

Понятие, признаки и категории преступлений, предусмотренных УК РФ. Состав преступления. 

Соучастие. Виды соучастников. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовный 

кодекс РФ о терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях.  

Тема 2.4. Основные положения гражданского права РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права РФ. Понятие и структура 

гражданского правоотношения. Гражданско – правовые сделки, их формы, виды и 

действительность. Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и прекращение 

права собственности. Виды права собственности. Защита права собственности. Понятие, виды и 

субъекты обязательств. Исполнение обязательств. Защита прав потребителей. Понятие, предмет, 

источники, субъекты авторского права; основные понятия. Личные неимущественные авторские 

права. Объекты авторского права.  
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Тема 2.5. Основные положения семейного права РФ. Наследственное право РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, источники семейного права. Порядок заключения и прекращения 

брака. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Понятие наследования. 

Открытие наследства. Виды наследования. Наследование по завещанию. Правила составления 

завещания. Закрытое завещание. Наследование по закону. Наследники первой, второй и т.д. 

очереди. Принятие и отказ от наследства. Недостойные наследники. 

Тема 2.6. Основные положения трудового права РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, метод, принципы, источники и функции трудового права РФ. Трудовые 

отношения. Коллективные трудовые договоры. Трудовые договоры. Порядок заключения и 

расторжения. Правовое регулирование существенных условий труда. Дисциплина труда.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА II 

 

Тема практического занятия: Основы конституционного права РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 

 

1. Вопросы для дискуссии.  

1) Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и 

источники. 

2) Особенности норм конституционного права. 

3) Характеристика Конституции РФ. 

4) Конституционно-правовой статус личности.  

5) Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; 

порядок его приобретения и прекращения. 

 

2. Письменная работа. Составьте таблицу «Конституционные права и свободы 

гражданина РФ». 

 

 

Тема практического занятия: Основные положения административного права РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа. 

 

1. Вопросы для дискуссии: 

1) Понятие, предмет, источники, субъекты и принципы административного права РФ. 

Система административного права РФ.  

Гражданские права и 

свободы    

Политические права 

свободы 

Социально- 

экономические права 

и свободы 

Культурные права и 

свободы 
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2) Особенности административно- правовых отношений.  

3) Государственная служба.  

4) Понятие административной ответственности и виды административных наказаний. 

 

2. Письменная работа. Заполните таблицу: 

 

Обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность 

Обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность 

  

  

 

Тема практического занятия: Основные положения уголовного права РФ. 

Уголовный кодекс РФ о терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 

 

1. Вопросы для дискуссии: 

1) Понятие, источники, принципы уголовного права РФ. Система уголовного права.  

2) Понятие, признаки и категории преступлений, предусмотренных УК РФ.  

3) Состав преступления. Соучастие. Виды соучастников.  

4) Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

5) Уголовный кодекс РФ о взяточничестве и других коррупционных преступлениях. 

2. Письменная работа. Решите задачу: 

Группа подростков, организованная ранее судимым Астаховым, была задержана при 

попытке совершить кражу из квартиры Петрова. В группу входили подростки в возрасте 

двенадцати-тринадцати лет. 

Подлежит ли Астахов уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность? 

 

Тема практического занятия: Основы  гражданского права РФ.  

Форма практического задания: дискуссии; деловая игра. 

 

1. Устный опрос. Вопросы для обсуждения: 

1) Понятие, предмет, метод и источники гражданского права РФ.  

2) Понятие и структура гражданского правоотношения.  

3) Гражданско – правовые сделки, их формы, виды и действительность.  

4) Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и прекращение права 

собственности. Виды права собственности. Защита права собственности.  

5) Понятие, виды и субъекты обязательств. Исполнение обязательств.  

6) Защита прав потребителей.  

7) Понятие, предмет, источники, субъекты авторского права; основные понятия. Личные 

неимущественные авторские права. Объекты авторского права. 

 

2. Деловая игра: «Защита прав потребителей» 

Концепция и ожидаемый результат: Закрепление ранее полученных знаний, 

формирование творческой активности, развитие навыка самостоятельного решения 

поставленных задач, умение включаться в процесс кругового общения, решать поставленную 

задачу путем сотрудничества.  

Роли: потребитель, продавец/изготовитель, представители контролирующих организаций. 

Деловая (ролевая) игра 
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1 Тема (проблема) Защита прав потребителей  

2 Концепция игры Студенты делятся на группы, соответствующие ролям и получают 

карточки с  вопросами. Необходимо обыграть предложенную ситуацию (мини сценка) и 

прокомментировать действия с точки зрения знаний   Закона «О защите прав потребителя». 

Эксперты дают правильное заключение. Их задача непросто разъяснить, как надо действовать в 

той или иной ситуации, но прокомментировать действия игроков, указать на ошибки, если они 

были.  

3 Роли: 

 потребитель; 

 исполнитель/ продавец; 

 экспертная группа 

 

4 Ожидаемый (е) результат (ы) Воспитание у студентов интереса к изучению прав 

потребителя. Они должны продемонстрировать владение навыками работы с содержанием 

нормативных документов (в частности ГК РФ), а также умение самостоятельно работать с 

информацией из правовых источников, последовательно и аргументированно излагать их.  

  

Деловая игра «Защита прав потребителей»   

Цель  игры: 

Воспитывать у студентов интерес  к изучению  прав потребителя. 

Формировать творческие умения, способность к самовыражению, культурному 

отстаиванию своих прав. 

Задача игры: 

При изучении данной темы главной задачей является убедить студентов, что нужно быть 

не только грамотным, но и культурным, вежливым, учтивым потребителем. 

Важно понять, что если возникли проблемы в мастерской, в магазине, ателье, то 

доброжелательный тон и улыбка- это необходимое условие  общения. Отстаивание своих прав 

и предъявление претензий ни в коем случае не должны сводиться к унижению продавца или  

исполнителя. Закон всегда на стороне потребителя, но если вам предлагается уладить конфликт 

самостоятельно, на приемлемых условиях, то лучше согласиться.  

Условия игры: 

Студенты делятся  на группы (2 чел) « Исполнитель»- « Заказчик» 

Выбирается группа экспертов (3-4 чел) 

Игроки  получают карточки с  вопросами 

Задание: обыграть данную ситуацию (мини сценка) и прокомментировать ваши действия 

с точки зрения знаний   Закона  « О защите прав потребителя». 

Время на подготовку 10 мин. 

Эксперты дают правильное заключение (правильные ответы  прилагаются)  Их задача 

непросто  разъяснить,  как надо действовать в той или иной ситуации, но прокомментировать  

действия игроков, указать на ошибки, если они были.  

Кроме того, студентам будет предложено составить претензию в случае неисполнения их 

законных требований. 

Вывод и оценки за игру. 

 

Оборудование: 

1. Брошюры  Закона  « О защите прав потребителя» 

2. Учебники, хрестоматии по «Основам потребительских знаний» и пр., тетради с 

конспектами. 

3. Карточки-задания. 
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 Задание №1. 

Борис, проживающий в сельской местности, не имеет возможности установить 

стационарный телефон. Поэтому он приобрёл мобильный телефон и заключил соглашение с 

фирмой о его подключении. Через три недели нормальной работы, в период с 18 по 22 января 

2008 г., связь полностью отсутствовала, в дальнейшем телефон стал работать только на приём 

звонков. Борис был вынужден приехать в областной центр, чтобы выяснить причины. В офисе 

фирмы сообщили, что связь  в указанный период отсутствовала по причине магнитного 

возмущения, вызванного вспышкой   на Солнце. 22 января она полностью восстановлена, а 

значит испорчен сам телефон. В магазине принять неисправный аппарат отказались, мотивируя 

тем, что все проданные телефоны проходят предпродажную проверку. 

 Какую ответственность и кто несёт в этом случае? 

•  Задание №2 

Во время лечения Виктории в платной стоматологической поликлинике врач, 

проводивший операцию, удалил здоровый зуб вместо больного. Когда ошибка была 

обнаружена, ей предложили сделать протезирование этого зуба за 50% стоимости работ. Как 

следует поступить Виктории? 

• Задание №3. 

Екатерина обратилась в Центр дизайна волос, где был заключён договор на лечение, 

включающее несколько операций, первая из которых была осуществлена. Курс лечения 

рассчитан на 1-1,5 года. Стоит эта услуга очень дорого и Екатерина, внеся аванс, договорилась 

об отсрочке платежа на всё время лечения. Сейчас она решила отказаться ( из-за дороговизны) 

от услуг Центра. Когда она спросила, сколько она должна заплатить за лечение (которое только 

началось), ей ответили, что заплатить она должна полную сумму. 

Как должны быть произведены расчёты в данном случае? 

• Задание №4. 

Елена с дочерью приехала в Кострому на неделю, поселилась в гостинице. Поднявшись в 

номер, они обнаружили, что не работает телевизор. Мастер установил, что причина поломки- 

производственный брак. Какие требования вправе предъявить Елена в данном случае и кому? 

• Задание №5. 

Покупательница Петрова 15 апреля купила осенние сапоги за 2300 рублей, а 25 апреля 

пришла для обмена товара, мотивируя это тем, что сапоги не подходят ей по цвету к пальто и 

она хочет расторгнуть договор купли-продажи. 

• Задание №6. 

Ольга обратилась в элитный парикмахерский салон, чтобы ей сделали укладку с 

использованием специальных средств фирмы «Шварцкопф». На следующий день  она 

обнаружила, что её волосы стали обламываться и выпадать, а кожа головы непрерывно 

чесалась. Когда она обратилась к администратору салона, ей сказали, что это у них первый 

подобный случай, а так как мастер, выполнявший укладку, имеет высшую категорию и не мог 

ошибиться, то её состояние, скорее всего объясняется  индивидуальной непереносимостью 

укладочных средств, в чём салон не виноват. Ей предложили провести лечение волос за 30% 

стоимости этой услуги. 

Какие требования и кому может предъявит Ольга? 

•  Задание №7. 

Антон заказал по системе « Товары –почтой» и приобрёл факсимильный аппарат 

американского производства. К посылке был приложен перевод инструкции на русский язык. 

При попытке подключить аппарат перегорел блок питания. Оказалось, что подключать  его 

можно только через специальный трансформатор, так как  в нашей сети более высокое  

напряжение, чем в США. На почте принять претензию отказались, мотивируя это тем, что 

занимаются только  доставкой товаров. 

Какие  требования и кому может предъявить Антон? 
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•  Задание №8. 

Оксана обратилась в меховое ателье с просьбой о пошиве куртки из меха рыси, при чём 

ателье  предоставило ей шкурки стоимостью 15 000 р. В кредит. Во время окончательного 

расчёта за готовую куртку ателье предложило дополнительно оплатить стоимость меха, так как 

за время пошива его стоимость возросла на 20%, что привело к перерасчёту исходного кредита. 

Правомерны ли действия ателье? Какую сумму должна внести Оксана? 

• Задание №9. 

Во время ремонта обуви Алле сделали набойки из дорогого импортного материала 

стоимостью 250 р. Вместо отечественного за 150р., как было оплачено по квитанции. Ей 

предложили доплатить 100 р., мотивируя это тем, что  поставленные набойки лучшего качества 

и надёжнее отечественного аналога. Как следует поступить Алле? 

• Задание №10. 

В медицинском центре, который входит в  Международную офтальмологическую 

ассоциацию, Михаилу была сделана операция лазерной коррекции зрения, за которую он по 

договору заплатил 25200р.  После операции у Михаила зрение ухудшилось. Через два месяца в 

центре порекомендовали сделать дополнительную коррекцию. За эту операции нужно было 

заплатить ещё 7650 р. 

Как следует  поступить Михаилу? 

 

Ответы. 

Задание №1. 

Исполнитель (продавец) освобождается от ответственности за неисполнение гарантийных 

обязательств, если докажет, что неисправность возникла в результате обстоятельств 

непреодолимой силы ( в данном случае- магнитного возмущения, вызванного вспышкой на 

Солнце) ( ст. 13 Закона « О Защите прав потребителя»). 

Задание №2 

Удаление зуба - платная  медицинская услуга. При  её проведении была допущена ошибка 

по вине исполнителя. В случае некачественного исполнения услуги потребитель вправе 

потребовать возмещения стоимости убытков - протезирование. ( ст. 29 Закона «О Защите прав 

потребителя»). 

Задание №3. 

Екатерина должна произвести оплату за реально оказанные услуги, а также оплатить 

материалы использованные врачом. 

Задание №4. 

Елена вправе потребовать устранения недостатков в течение  1 часа. Если недостатки не 

будут устранены, то она может потребовать переселения её в другой номер. Если это  не будет  

сделано, то она может требовать соразмерного уменьшения цены, уплаченной за номер. 

Задание №5. 

Петрова вправе обменять товар, т.к. в соответствии со ст. 25  Закона О защите прав 

потребителей «обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если 

указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, фабричные ярлыки». Обменять можно в течение 14 дней, не считая дня 

покупки. 

Задание №6. 

Укладка в парикмахерском салоне является платной услугой, которая была оказана 

некачественно. В случае некачественного исполнения услуги потребитель вправе потребовать 

от салона возмещения стоимости услуги и компенсации убытков - лечение волос. (ст.29. Закона 

«О Защите прав потребителя»). 

Задание №7. 

Так как причиной возникновения недостатка стало непредоставление информации о 

товаре ( чистый перевод без уточнения условий использования в России), то на основании 
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Закона« О Защите прав потребителя» ( ст.21) Антон по своему усмотрению может потребовать 

у фирмы - продавца возмещения расходов на ремонт или расторжения договора купли-продажи 

и возмещения убытков. 

Задание №8. 

Действия ателье неправомерны. Несмотря на значительное увеличение цены 

предоставленного в кредит материала исполнителя, перерасчёт не производится (ст.34. Закона 

«О Защите прав потребителя»). Оксана должна ателье 15 000 р. И проценты по кредиту. 

Задание №9. 

При оказании платной услуги по ремонту обуви исполнитель не поставил в известность 

потребителя об изменении условий выполнения услуги, что повлекло значительное увеличение 

цены. Алла вправе не доплачивать. (ст.33. Закона «О Защите прав потребителя»). 

Задание №10. 

Операция лазерной коррекции зрения платная медицинская услуга. При её проведении 

была допущена ошибка по вине исполнителя. В случае не качественного исполнения услуги 

потребитель вправе потребовать устранения недостатков за счёт исполнителя ( т.е. проведение 

дополнительной коррекции бесплатно), либо расторжения договора и возмещения убытков ( 

полного возврата денег за операцию и возмещение расходов на устранение  последствий 

некачественной операции) ( ст. 29. Закона« О Защите прав потребителя»). 

 

Тема практического занятия: Основные положения семейного права РФ. 

Наследственное право РФ.  

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа. 

 

1. Вопросы для дискуссии: 

 

1) Понятие, предмет, источники семейного права РФ.  

2) Порядок заключения и прекращения брака.  

3) Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  

4) Права и обязанности родителей и детей.  

5) Алиментные обязательства членов семьи. 

6) Понятие наследования. Открытие наследства. Виды наследования. 

7) Наследование по завещанию. Правила составления завещания. Закрытое завещание. 

8) Наследование по закону. Наследники первой, второй и т.д. очереди. 

9) Принятие и отказ от наследства. Недостойные наследники. 

  

2. Письменная работа. Решите задачу: 

В юридическую консультацию обратился Пыгин, который сообщил следующее. В браке 

со своей бывшей женой он состоял около трех лет. Жена его не работала, а он работал 

бухгалтером в коммерческой организации. Зарабатывал он неплохо, однако сбережений 

супруги не имели, поскольку жена значительную часть заработанных денег тратила на 

приобретение дорогой одежды и ювелирных украшений. При разделе совместно нажитого 
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имущества жена отказалась включить в него эти вещи, поскольку, по ее мнению, они 

являются вещами индивидуального пользования и разделу не подлежат. 

Какой совет надо дать Пыгину? 

 

Тема практического занятия: Основные положения трудового права РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа № 2. 

 

1. Вопросы для дискуссии:  

1) Понятие, предмет, метод, принципы, источники и функции трудового права РФ.  

2) Трудовые отношения.  

3) Трудовые договоры. Порядок заключения и расторжения.  

4) Правовое регулирование существенных условий труда.  

5) Дисциплина труда. 

 

2. Контрольная работа № 2. 

Вариант № 1. 

1) Понятие и признаки преступления. 

2) Порядок составления закрытого завещания. 

3) Функции трудового права. 

 

Вариант № 2. 

1) Формы вины. 

2) Последствия продажи товара ненадлежащего качества. 

3) Существенные условия труда. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ II 

     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) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1, курс 1 (сессии 3-4) 

Раздел I. Теория 

государства и права 

10 Подготовка реферата  

10 Самостоятельное изучение 

материала  
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12 Выполнение кейс-задания 

Раздел II. Отраслевое 

законодательство 

РФ. 

8 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение 

материала 

10 Выполнение кейс-задания 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

3. Теории происхождения государства. 

4. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

5. Механизм государства, его органы и их характеристика (на примере РФ). 

6. Форма государства. 

7. Правовое государство. 

8. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 

9. Норма права в системе социальных норм. Их виды и способы изложения. 

10. Формы права. 

11. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

12. Понятие и структурные элементы системы права. Система законодательства. Основные 

правовые системы современности. 

13. Международное право, как особая система права. 

14. Правовое отношения в обществе: понятии, структура, содержание. 

15. Законность и правопорядок. 

16. Правонарушение и юридическая ответственность. Виды правонарушений и юридической 

ответственности. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Регулятивная функция государства и права. 
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2. Соотношение экономики, государства и права. 

3. Основные внешние функции современного российского государства. 

4. Проблемы реализации принципов правового государства в РФ и пути их решения. 

5. Актуальные вопросы формирования и функционирования гражданского общества в РФ. 

6. Соотношение права и морали. 

7. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

8. Значение законности и правопорядка в современном обществе; 

9. Государственный суверенитет и права человека. 

10. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан в РФ. 

11. Особенности и проблемы российской формы правления. 

12. Право на жизнь. Смертная казнь. Эвтаназия. 

13. Регулятивная функция государства и права. 

14. Соотношение экономики, государства и права. 

15. Основные внешние функции современного российского государства. 

16. Проблемы реализации принципов правового государства в РФ и пути их решения. 

17. Актуальные вопросы формирования и функционирования гражданского общества в РФ. 

18. Соотношение права и морали. 

19. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

20. Значение законности и правопорядка в современном обществе; 

21. Государственный суверенитет и права человека. 

22. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан в РФ. 

23. Особенности и проблемы российской формы правления. 

24. Право на жизнь. Смертная казнь. Эвтаназия. 

Кейс-задания к Разделу 1 

1. Кейс. Римские юристы утверждали: «Закон смотрит вперед, но не смотрит назад». 

Какое правило действия правовых норм во времени закреплено в этой фразе? Объясните это 

правило. 

2. Кейс. При изучении системы права студентам было предложено привести в качестве 

примера институт права. Горлов назвал Государственную юридическую академию, Никитин – 

авторское право, Макаров – гражданско-процессуальное право. Кто из них прав? 

3. Кейс. Римские юристы утверждали: «Действие не делает невиновными, если не 

виновен разум». О каком признаке правонарушения идет речь в этом высказывании? Раскройте 

этот признак. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/530507; 

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520288; 

3. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510312; 

4. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516980. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу II 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу II 

1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

2. Особенности норм конституционного права. 

3. Характеристика Конституции РФ. 

4. Конституционно-правовой статус личности.  

5. Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; 

порядок его приобретения и прекращения. 

6. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система административного права 

РФ. 

7. Характеристика административных правоотношений. Виды административно-правовых 

норм и их особенности. 

8. Государственное управление: понятие, органы, правовое регулирование. 

9. Административные правонарушения: понятие и виды. 

10. Административная ответственность и административное наказание. Виды 

административных наказаний. 

11. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

12. Понятие преступления, его признаки и категории. 

13. Состав преступления. 

14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

15. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

16. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 

17. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в гражданском праве. 

18. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

19. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

20. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и расторжения. 

21. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение обязательств. Способы 

обеспечения обязательств. 

22. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону Наследование по 

завещанию. Принятие и отказ от наследства. 

https://urait.ru/bcode/530507
https://urait.ru/bcode/520288
https://urait.ru/bcode/510312
https://urait.ru/bcode/516980
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23. Понятие брака: понятие порядок заключения и прекращения брака.  

24. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный 

договор. 

25. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. Алиментные 

обязательства членов семьи. 

26. Трудовой договор. Существенные условия труда. Трудовая дисциплина. Трудовые споры: 

понятие, виды, порядок разрешения. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу II: 

1. Компенсация морального вреда, чести и деловой репутации физических и юридических 

лиц. 

2. Защита прав потребителей в РФ. 

3. Порядок раздела наследства по соглашению между наследниками. 

4. Завещательный отказ. 

5. Завещательное возложение. 

6. Недействительные завещания в судебной практике РФ. 

7. Брачный контракт. 

8. Общая собственность супругов. 

9. Приемная семья. 

10. Опека и попечительство. 

11. Усыновление (удочерение). 

12. Материальная ответственность работодателя. 

13. Коммерческая тайна. 

14. Служебная тайна. 

15. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

16. Гарантии и компенсации работникам. 

17. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. 

18. Преступления в сфере экономики. 

19. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

20. Основания освобождения от уголовной ответственности. 

21. Основания освобождения от уголовного наказания. 

22. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

23. Государственный ветеринарный надзор. 

24. Допуск к государственной тайне. 

Кейс-задания к Разделу II 

1. Кейс. В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М. 

Ковалевой. Одновременно, Ковалев просил передать ему на воспитание двоих детей 8 и 6 лет, 

поскольку Ковалева уже больше года не занимается их воспитанием. В судебном заседании 

Ковалева не возражала против расторжения брака, но просила детей передать ей, пояснив, что 

ушла из семьи и не воспитывала все это время детей из-за неприязненных отношений с мужем. 

Кроме того, истец всячески препятствовал ей в возможности видеться с детьми и проводить с 

ними время. Ковалева просила суд оставить ей после расторжения брака фамилию мужа, против 

чего он категорически возражал. Ответьте на следующие вопросы: Какими критериями должен 

руководствоваться суд при решении вопроса о детях? Имеет ли юридическое значение 

возражение Ковалева против оставления ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать этот 

вопрос? 

2. Кейс. В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества 

на сумму 30 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с ней 
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осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица просила 

выделить ей из спорного имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются в летнем 

отдыхе и, имея автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал частично и 

указал, что из совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, должны быть исключены 

автомашина и гараж (общей стоимостью 20 тыс. 400 рублей), так как они были приобретены на 

полученные им авторские вознаграждения за опубликованные научные труды. Одновременно, 

Михайлов просил суд включить в опись имущества, подлежащего разделу, женские ювелирные 

украшения из золота и серебра, которые остались у истицы. Ответьте на следующие вопросы: 

Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова? Подлежат ли разделу, как 

общее совместное имущество супругов, женские ювелирные украшения? 

3. Кейс. Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В апреле 

2001 года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга средств на свое 

содержание, поскольку она стала нетрудоспособной (инвалид 2-й группы), а пенсии по 

инвалидности ей не хватает. В заявлении истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая 

работа, и он в состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность Романовой была 

установлена в июне 1999года. Ответьте на следующие вопросы: Подлежит ли иск 

удовлетворению? В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание Романовой? 

4. Кейс. Став инвалидом, гражданка Ф. получала очень маленькую пенсию, 

поскольку в течение 12 лет замужества нигде не работала. Нуждаясь в средствах для 

существования, гражданка Ф. подала иск в суд на взыскание алиментов с бывшего супруга, 

который расторгнул брак после того, как она стала инвалидом. Статьи какого кодекса станут 

основанием для рассмотрения дела в суде? Назовите участников правоотношения при 

рассмотрении дела в суде. Как суд решит проблему гражданки Ф.? Почему? 

5. Кейс. Приведите примеры гражданских, семейных и административных 

правоотношений. Какие признаки этих видов правоотношений положены в основу приведенных 

вами примеров? Какие существуют юридические способы разрешения противоречий, 

возникающих в данных правоотношениях? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу II. 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/530507; 

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520288; 

3. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510312; 

4. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/530507
https://urait.ru/bcode/520288
https://urait.ru/bcode/510312


 

29 

 

534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516980. 

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. 

Кейс-задание. 

https://urait.ru/bcode/516980
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Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Основными критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

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. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения 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 (рефераты, 

письменные работы, кейс-задания, и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии и др.) 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: 
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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. 

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: 
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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 

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  

 

Раздел -1 «Раздел I. Теория государства и права» 

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК- 2 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

3. Механизм государства, его органы и их характеристика (на примере РФ). 

4. Правовое государство 

5. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 
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6. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Понятие и структурные элементы системы права. Система законодательства. Основные 

правовые системы современности. 

8. Формы права. 

9. Правовые отношения в обществе: понятие, структура, содержание. 

10. Норма права в системе социальных норм. Их виды и способы изложения. 

11. Законность и правопорядок. 

12. Международное право, как особая система права. 

 

Код контролируемой компетенции: УК- 10 

13. Правонарушение. Виды правонарушений. 

14. Юридическая ответственность, её принципы, цели и виды. 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-1 

15. Основы правового регулирования образовательной деятельности в РФ. 

 

Раздел -2 «Раздел II. Отраслевое законодательство РФ» 

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции: УК-2 

1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

2. Особенности норм конституционного права. 

3. Характеристика Конституции РФ. 

4. Конституционно-правовой статус личности.  

5. Правовые основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; порядок 

его приобретения и прекращения. 

6. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система административного права РФ. 

7. Характеристика административных правоотношений. Виды административно-правовых норм 

и их особенности. 

8. Государственное управление: понятие, органы, правовое регулирование. 

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в гражданском праве. 
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10. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

11. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

12. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и расторжения. 

13. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение обязательств. Способы 

обеспечения обязательств. 

14. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону. Наследование по 

завещанию. Принятие и отказ от наследства. 

15. Понятие брака, порядок заключения и прекращения брака.  

16. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный 

договор. 

17. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. Алиментные обязательства 

членов семьи. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-10 

18. Административные правонарушения: понятие и виды. 

19. Административная ответственность и административное наказание. Виды административных 

наказаний. 

20. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

21. Понятие преступления, его признаки и категории. 

22. Состав преступления. 

23. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

24. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

25. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 

26. Основы стратегии противодействия экстремизму в РФ. 

27. Юридические основы противодействия терроризму в РФ. 

28. Юридические основы противодействия коррупции в РФ. 

29. Особенности российского уголовного законодательства, направленного против экстремизма и 

терроризма. 

30. Особенности российского уголовного законодательства, направленного против коррупции. 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-1 

31. Право на занятие педагогической деятельностью и правовой статус педагогического 

работника в РФ. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
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Коды 

контролируем

ой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 

 

 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

3. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 

4. Понятие и структурные элементы системы права. Система 

законодательства. Основные правовые системы современности. 

5. Международное право, как особая система права. 

6. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, 

субъекты и источники. 

7. Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского 

гражданства. 

8. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система 

административного права РФ. 

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в 

гражданском праве. 

10. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

11. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

12. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и 

расторжения. 

13. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение 

обязательств. Способы обеспечения обязательств. 

14. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону. 

Наследование по завещанию. Принятие и отказ от наследства. 

15. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. 

Алиментные обязательства членов семьи. 

16. Форма российского государства согласно тексту первой главы 

Конституции РФ. 

17. Структура органов исполнительной власти в РФ. 

18. Избрание Президента РФ, его полномочия согласно тексту Конституции 

РФ. 

19. Правительство РФ: способ формирования, полномочия, ответственность. 

20. Понятие о норме права. 

21. Понятие о формах (источниках) права. 

22. Понятие о юридической силе нормативно-правового акта. Нормативно-

правовой акт наивысшей юридической силы. 
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23. Особенности права как регулятора общественных отношений. 

24. Юридическое понятие о санкции. 

25. Особенности  Конституции РФ как нормативно-правового акта в 

правовой системе РФ. 

26. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции 

РФ. 

27. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

28. Требования, предъявляемые к кандидату на получение гражданства РФ в 

общем порядке. 

29. Правовое регулирование государственной службы в РФ. 

30. Институт трудового договора в трудовом праве РФ. 

31. Права и обязанности участников трудовых правоотношений. 

32. Понятие о дисциплинарных взысканиях, закрепленных в Трудовом 

кодексе РФ. 

33. Защита прав потребителей в РФ. 

34. Правовое регулирование брачных отношений в РФ. 

35. Брачный договор как правовой институт в РФ. 

УК-10 
36. Правонарушение. Виды правонарушений. 

37. Юридическая ответственность, её принципы, цели и виды. 

38. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

39. Понятие преступления, его признаки и категории. Состав преступления. 

40. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

41. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 

42. Административная юрисдикция. Субъекты административного процесса. 

Виды административных производств. 

43. Административная ответственность. Виды административных 

наказаний. 

44. Амнистия и помилование как правовые институты в РФ. 

45. Основы стратегии противодействия экстремизму в РФ. 

46. Юридические основы противодействия терроризму в РФ. 

47. Юридические основы противодействия коррупции в РФ. 

48. Особенности российского уголовного законодательства, направленного 

против экстремизма и терроризма. 

49. Особенности российского уголовного законодательства, направленного 

против коррупции. 
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ОПК-1 
50. Основы правового регулирования образовательной деятельности в РФ. 

51. Право на занятие педагогической деятельностью и правовой статус 

педагогического работника в РФ. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/530507   

2. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510312   

3. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/516980   

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. 

Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 414 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515887   

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520288   

3. Правоведение : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; под редакцией С. 

И. Некрасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 645 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15034-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510655   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 

https://urait.ru/bcode/530507
https://urait.ru/bcode/510312
https://urait.ru/bcode/516980
https://urait.ru/bcode/515887
https://urait.ru/bcode/520288
https://urait.ru/bcode/510655


 

39 

 

№ электронного 

ресурса 

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 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 

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

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 

дисциплине (модулю) 

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 Описание электронного ресурса Используемый для 
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№ электронного 

ресурса 

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 деловых, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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).  

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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 

  

2.  
  

 

3.  
  

 

 


		2023-10-24T16:26:38+0300
	Шимановская Янина Васильевна




